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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Самсоновская СОШ», Белоглазовская СОШ 

им. С.В. Галки филиал МКОУ «Самсоновская СОШ», Войковская  СОШ, филиал 

МКОУ «Самсоновская СОШ», Ильинская ООШ, филиал МКОУ «Самсоновская 

СОШ», Метелёвская  ООШ, филиал  МКОУ «Самсоновская СОШ», Кособоковская  

ООШ, филиал МКОУ «Самсоновская СОШ », Воробьевская  НОШ, филиал  МКОУ 

«Самсоновская СОШ» 

Основанием для разработки АООП НОО (вариант 7.1.) являются следующие 

нормативные документы:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

Приказ МО и Н РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ от 26.08.2010 

№ 761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделы «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»;  

Примерные АООП НОО обучающихся с ОВЗ, включенные в реестр примерных 

основных общеобразовательных программ.  

Основная общеобразовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Самсоновская СОШ»  

Устав МКОУ «Самсоновская СОШ»  

Целью реализации АООП НОО (вариант 7.1.) является обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО, обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых  

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья, обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Задачи АООП НОО (вариант 7.1.):   

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

достижение планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО,  целевых - 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  



становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

обеспечение преемственности НОО и ООО;  

выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно - 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ЗПР; обеспечение 

доступности получения качественного начального общего образования; участие 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

использование современных образовательных технологий деятельностного 

типа; предоставление  возможности  для  эффективной  самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды.  

В основу разработки и реализации АООП НОО (вариант 7.1.) обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:  

 структуре АООП НОО;  

 условиям реализации АООП НОО;  

 результатам освоения АООП НОО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно - 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению  



нового опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на  

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования 

гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; онтогенетический 

принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а - 

«образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением; 

• принцип сотрудничества с семьей.  

Общая характеристика  АООП НОО (вариант 7.1.)  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в  

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

Вариант 7.1.предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). АООП НОО (вариант 7.1.) 

представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре 

АООП  

НОО (вариант 7.1.) (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам 

ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО).  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития направлена на 



формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО (вариант 7.1.), требований 

к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

АООП НОО (вариант 7.1.). Обязательными условиями реализации АООП НОО 

(вариант 7.1.) обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, ИПР. Определение варианта АООП 

НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

территориальной психолого-медикопедагогической комиссии (ТПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

  

               Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или  функциональная  недостаточность  центральной  нервной  системы, 

конституциональные  факторы,  хронические  соматические 

 заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает  значительный диапазон выраженности нарушений - от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно 

часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития 

поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными  

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 



поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития у 

обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО могут быть представлены следующим 

образом. АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и Признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 

научные представления об особенностях психофизического развития разных групп, 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ЗПР, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:   

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления     первичного нарушения развития; 

•   выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

•  получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательными 

потребностям обучающегося с ЗПР; 

•   обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,  

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление  

• взаимодействия семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за  пределы 

образовательной организации.  



Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

▪ обеспечение  особой пространственной  и  временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов, обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 

др.);  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);  

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий, обучающихся с ЗПР;  профилактика и 

коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  

• обеспечение непрерывного  контроля  над  становлением  учебно- 

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения;  

• специальная психокоррекционная  помощь,  направленная  на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации  

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1.)  

обучающимися с ЗПР начального общего образования. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 



образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. Освоение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

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

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

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

других народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной 

программыначального общего образования:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  

деятельности  и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 



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

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы:  

Русский язык. Родной язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 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;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  



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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития;  

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3)  понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

4) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

5) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

6) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Иностранный язык:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированность 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.  

Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  



3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 5) развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире.  

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство:  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности;  

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

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

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  



3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и других), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы.  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений, обучающихся с ЗПР в различных средах:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

• в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной  

жизни, проявляющееся:  

▪ в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности;  

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  



• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

• в расширении знаний правил коммуникации;  

• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения,  

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д.;  

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 

культурных форм выражения своих чувств; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: в расширении и 

обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;  

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; в сохранности окружающей 

предметной и природной среды;  

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других;  

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира;  

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

o в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы  быть понятым другим человеком;  

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других  

людей;  

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими  

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

• в способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся:  



• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми;  в освоении необходимых социальных ритуалов, умении 

адекватно использовать  

• принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие;  

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;  

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным  

за проявление внимания и оказание помощи;  

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:  

o способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; способность 

к наблюдательности, умение замечать новое;  

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно -

практической деятельности;  

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

• определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;  

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  

 Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обучающимися МКОУ «Самсоновская СОШ» и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты.  



В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой программы, предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации 

о достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС 

НОО. А 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. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной 

и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения 

планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой 

системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к лицею службами), и внутреннюю оценку (или оценку, 

осуществляемую самим лицеем — обучающимися, педагогами, администрацией).  



Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую оценку, 

портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: независимая оценка качества образования и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.).  

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов Оценка личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую в 

лицее и семейном воспитании и образовании.  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в 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;  

смыслоообразование — 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»,  

«незнания» 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 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  на 

уровне начального общего образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательноой организации, 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 и мира; 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 вучении; 

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 морально-этических суждений,  

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых   результатах,   описывающих   эту   группу,   отсутствует   блок  

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательной организации. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной 

организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов.  

В ходе текущего оценивания возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

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

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения педагогапсихолога школы за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется педагогомпсихологом школы по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

школы) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.  

Внутришкольный мониторинг может быть организован в следующих формах:  

- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной  

деятельности;  

- анкетирования;  

- анализа портфолио учащихся; -  использование методик:  



1. Изучение самооценки «Лесенка» (1- 4 класс);  

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс);  

3. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3 

- 4 класс);  

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

5. «Незаконченные предложения» (3-4 класс); 6. Изучение школьной мотивации 

Г.М.Лускановой.  

Оценка метапредметных результатов  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью.  К ним относятся:  

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;   

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;   

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,  

• обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  
Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг 

умения учиться (совокупности способов действий, которая обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этой деятельности).  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах:  

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий;  

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы (парной, групповой) 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. Сформированность коммуникативных 

учебных действий может быть выявлена на основе наблюдений за деятельностью 

учащихся.  

-достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности  



-выполнения комплексных заданий на межпредметной основе;  

-наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур:  

- итоговых проверочных работ по предметам;  

- комплексных работ на межпредметной основе;  

- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы (взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др.));  

- педагогического наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты  

фиксируются отдельно по каждому учебному действию в картах наблюдения);  

- групповых проектов.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий 

(например, уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их 

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

форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана.  

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

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

формируемых действий с учебным материалом (систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней выделяются 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 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.  

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебнопознавательных и учебно-практических задач (использование 



знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и 

классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление 

связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий, поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.). Объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием, 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 предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. Основным инструментом 

итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по русскому языку, математике, окружающему миру 

и литературному чтению.  

При выставлении отметок учителя – предметники руководствуются нормами 

оценок, опубликованными в государственных авторских программах по 

конкретному предмету. Если в авторской программе указаны критерии оценивания 

определенной работы, то они являются определяющими при выставлении оценки. В 

противном случае оценивание осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ «Самсоновская СОШ».  

Оценка достижений предметных результатов производится: 

 -  в 1 классе с использованием системы безотметочного обучения;  

-  во 2-4 классах  по пятибальной оценочной шкале.  

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов  

В первом классе начальной школы исключается система бального (отметочного) 

оценивания. Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку: звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель 

должен понимать, что в данном случае функции отметки берет на себя этот 

предметный знак и отношение ребенка к нему идентично отношению к цифровой 

оценке.  

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

отметка как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 

Оно способствует формированию у первоклассников оценочной самостоятельности; 

позволяет сделать процесс обучения более индивидуализированным и 

информативным, исключить травмирующий характер процедуры оценки.  

Основными принципами безотметочного обучения являются:  

-дифференцированный  подход  при  осуществлении  оценочных  и 

контролирующих действий;  
-критериальность  –  содержательный  контроль  и  оценка  

строятся  на критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. 

Критерии должны быть однозначными и предельно четкими;  
-приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки 

применяется  сравнение  двух  самооценок  учащихся   

- прогностической  (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 

выполненной работы).  

Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя;  

 непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается 

перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к 



оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на 

ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении;  
 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе 

используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко 

реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика;  

естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны  

проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и 

напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности школьников 

включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.  

Для оценивания учитель применяет оценочное суждение.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение).  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личностных характеристик учащегося («ленив», «невнимателен», «не 

старался»).  

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности).  

На родительских собраниях учителя знакомят родителей обучающихся с 

особенностями оценивания в 1-х классах, называют преимущества безотметочной 

системы обучения. Для информирования родителей о результатах обучения и 

развития обучающихся в конце каждой четверти учитель проводит родительские 

собрания и индивидуальные консультации.  

  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамик индивидуальных 

образовательных достижений  

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся 

начальных классов является портфель достижений. Портфель достижений 

представляет собой специально подобранные работы, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. В состав 

портфеля могут включаться результаты, достигнутые учеником 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 жизни, так и за ее пределами.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее:  

• поддерживание высокой учебной мотивации обучающихся;  

• поощрение их активности и самостоятельности, расширение возможности 

обучения и самообучения;  

• развитие навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

• формирование умения учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы:  

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

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

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 



программы, демонстрирующие нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий:  

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

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

аудиозаписи  

монологических  и  диалогических  высказываний, 

 «дневники  читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

миниисследований, творческие работы, записи решения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.;  

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований, 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.;  

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.  

  

Итоговая оценка выпускника  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к 

решению учебнопрактических 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.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования оцениванию не подлежат. Оценка динамики 

личностного развития обучающихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. Достижения личностных результатов является 

предметом оценки эффективности Учреждения.  

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования направлена на оценивание достижения обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  

В  итоговой оценке  выделены две составляющие:  

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 



предметных результатов освоения основной образовательной программы 

соответствующего года начального общего образования;  

-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий по отношению к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня.  

 Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на уровень основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.   

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов:  

-выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на 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 «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня:  

-выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

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.  

-выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы  

  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться 

на следующие принципы:  



1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей, обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений  планируемых результатов освоения обучающимися программы  

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени 

влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР  

в соответствии с планируемыми результатами освоения, обучающимися программы 

коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 



позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1  Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

                Пояснительная записка  

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с ФГОС НОО 

является формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего 

школьника уровень её сформированности обеспечивает возможность развития 

психических и личностных новообразований как существенного результата 

образования в начальной школе. Особое значение имеет учебная деятельность в 

установлении другого типа взаимодействия учителя и обучающихся: 

сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие 

обучающегося в каждом шаге учения.  

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные 

учебные действия (УУД). Их разнообразие, специфика и доля участия в 

интеллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве 

образовательного процесса.  

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной 

учебнопознавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных 

конкретных учебных действий, состоящих из отдельных мини-операций, 

необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций определяет 

возможность алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все эти 

действия происходят во внешнем вербальном плане: обучающийся проговаривает 

каждую операцию, которую он выполняет, затем из развёрнутого она становится 

«свёрнутым» (сокращённым) умственным действием.  

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, 

постепенно обобщённые способы выполнения операций становятся независимыми 

от конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации.   

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 

следующие особенности:  

 является предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную 

деятельность, используя обобщенные способы действий;  

 не зависит от конкретного предметного содержания и в опредёленном 

смысле имеет всеобъемлющий характер;  

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими 

задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на 

вопрос «как делать?);  

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий;  «вынуждает» обучающегося действовать чётко, последовательно, 

ориентируясь на отработанный алгоритм.  



УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета.   

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

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

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. 

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

применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для 

решения ими широкого круга практических и познавательных задач.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает:  

- ценностные ориентиры начального общего образования;  

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте;  

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;   

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий;  

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.  

 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:  

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

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

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

участников;  

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих  

принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности  

(планированию, контролю, оценке);  

   развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

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

своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и 

 действиям,  

ответственности за их результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся.  



 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 школе.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (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, 

ценностносмысловых 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 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;  

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного 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 временны´х характеристик;  

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата 

с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися;  

- оценка — выделение и осознаниеоб учающимся 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 достижения цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

структурирование знаний;  

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

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

деятельности;  

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 



жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

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:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением 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 

формами 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 ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

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 уделяется особое внимание.   

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая 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.  

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся, 

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, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Виды УУД  Русский язык  Литературное 

чтение  

Математика  Окружающи

й мир  

Личностные  Жизненное 

самоопределени

е.  

Нравственноэтичес

кая ориентация.  

Смыслообра- 

зование.  

Нравственно

этическая 

ориентация.  

Регулятивные  Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий.   

Познавательные 

общеучебные  

Моделирование  Смысловое  Моделирование Широкий   

спектр  



(перевод устной 

речи  в  

письменную)  

чтение, 

произвольные и 

осознанные  

устные  и 

письменные 

высказывания.  

 выбор  

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач.  

источников 

информации  

Познавательные 

логические  

Формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера.  

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия.  

Коммуникатив 

ные  

Анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, доказательства, практические 

действия.  

  

Учебный 

предмет  

Группы УУД, 

формируемые 

средствами 

учебного предмета  

Универсальные учебные действия  

Русский 

язык  

Познавательные  логические действия анализа, 

сравнения, установления причинно-

следственных   связей при работе с 

текстом   

развитие знаково-символических 

действий – замещения (звука буквой), 

моделирования (состава слова путём 

составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова)  

Коммуникативные   умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

Регулятивные   развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции  

Литературное 

чтение  

Личностные  смыслообразование через 

прослеживание «судьбы героя» и 

ориентация учащегося в системе 

личностных смыслов  

самоопределение и самопознание на 

основе сравнения «Я» с героями 

литературных произведений 

посредством эмоциональнодейственной 

идентификации  



основы гражданской идентичности 

путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа 

и своей страны и переживание гордости 

и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан  

 

  эстетические  ценности  и  на их 

основе  эстетические критерии  

действие нравственно-этического 

оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей  

эмоционально-личностная децентрация на 

основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений  

Познавательные  умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей  

умение устанавливать логическую 

причинноследственную связь событий и 

действий героев произведения  

Коммуникативные   умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства  

Регулятивные   умение  строить  план  с  выделением  

существенной и дополнительной информации  

Иностранный 

язык  

Личностные   гражданская идентичность личности, 

преимущественно в её общекультурном  

компоненте  

доброжелательное отношение, 

уважение и толерантность к другим 

странам и народам, компетентность в 

межкультурном диалоге  

Коммуникативные  общее речевое развитие учащегося на 

основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики 

и синтаксиса  

развитие произвольности и 

осознанности монологической и 

диалогической речи  

развитие письменной речи  



формирование ориентации на партнёра, 

его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и 

переживания; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме  

Познавательные  смысловое чтение: выделение субъекта 

и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл  

 

  прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана 

Математика 

и 

информатика  

Познавательные  планирование последовательности 

шагов при решении задач 

различение способа и результата 

действия 

выбор способа достижения 

поставленной цели 

использования знаковосимволических 

средств для моделирования 

математической ситуации, 

представления информации  

 сравнение  и  классификация  объектов  

(например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию   

общий приём решения задач  

Окружающий 

мир  

Личностные  умение различать государственную 

символику Российской Федерации и 

Алтайского края, описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран  

основы исторической памяти – умение 

различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; 

ориентация в основных исторических 

событиях своего народа и России и 

ощущение чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; 

умение фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего 

края  



основы экологического сознания, 

грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм  

адекватного природосообразного  

поведения  

развитие морально-этического сознания 

– норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, 

социальными  группами  и 

сообществами  

принятие учащимися правил здорового 

образа жизни, понимание 

необходимости здорового образа жизни 

в интересах укрепления физического, 

психического и психологического 

здоровья  

Познавательные  овладение начальными формами 

исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с 

информацией  

 

  действия замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей)  

логические действия сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных 

характерных свойств; установление 

причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и 

культуры родного края  

Изобразитель 

ное искусство  

Личностные  гражданская  идентичность личности, 

толерантность, эстетические ценности и 

вкусы, новая  система  мотивов, включая 

 мотивы творческого самовыражения, 

   развитие позитивной 

 самооценки  и самоуважения 

учащихся  

Познавательные  замещение и моделирование явлений и 

объектов природного и социокультурного 

мира в продуктивной деятельности учащихся  

логические операции сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений  

Регулятивные  целеполагание как формирование замысла   



 планирование  и организация действий  в  

соответствии с целью  

умение контролировать  соответствие 

выполняемых действий способу  

внесение  коррективов  на  основе 

предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу  

Музыка  Личностные  основы российской гражданской 

идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, 

ценностей многонационального 

российского общества  

целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур  

уважительное отношение к культуре 

других народов  

эстетические потребности, ценности и 

чувства  

 

  творческая  активность  и познавательный 

интерес  при  решении  учебных 

задач  и собственной  музыкально-

прикладной деятельности  

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей  

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях  

установка на наличие мотивации к 

бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям  

готовность к саморазвитию, мотивация 

к обучению и познанию  



понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной  

культуре её народов, понимание роли 

музыки в жизни человека и общества, 

духовно- 

нравственном развитии человека  

понимание музыки как составной и 

неотъемлемой части окружающего 

мира, постижение и осмысление 

явлений музыкальной культуры, 

выражение своих мыслей и чувств, 

обусловленных восприятием 

музыкальных произведений, 

использование музыкальных образов 

при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в 

импровизации  

умение размышлять о музыке, 

эмоционально выражать свое 

отношение к искусству   

проявление эстетических и 

художественных предпочтений, 

интереса к музыкальному  

искусству и музыкальной деятельности  

позитивная самооценка, самоуважение, 

основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении 

собственных 

музыкальноисполнительских замыслов  

Познавательные  способы решения проблем творческого 

и поискового характера в учебной, 

музыкально- исполнительской и 

творческой деятельности 

 

  использование знаково-символических 

средств представления информации в 

процессе освоения средств 

музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты  



использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, 

готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной  

избирательности, этики и этикета  

умение оценивать произведения 

разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-  следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям в процессе 

интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности  

Коммуникативные   способность вставать на позицию 

другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой 

деятельности  

способность организовывать 

культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, 

в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной 

музыкальной  

деятельности с друзьями, родителями  

Регулятивные  способность принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств её осуществления в 

процессе освоения  

музыкальной культуры  

 



  умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата в 

различных видах музыкальной 

деятельности  

Технология   Личностные  формирование картины мира 

материальной и духовной 

культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей 

 деятельности человека  

развитие эстетических 

представлений и критериев на 

основе изобразительной и 

художественной конструктивной 

деятельности  

формирование мотивации успеха и 

достижений младших школьников, 

творческой самореализации на 

основе эффективной организации 

предметнопреобразующей 

символикомодели-рующей 

деятельности  

ознакомление учащихся с миром 

профессий и их социальным 

значением,  историей их 

возникновения и развития как 

первая ступень формирования 

готовности к предварительному 

профессиональному 

самоопределению  

Познавательные  развитие знаково-символического 

и простран- 

ственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения 

на основе развития способности 

учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса 

его пре-образования в форме 

моделей  

(рисунков, планов, схем, 

чертежей)  

формирование внутреннего плана 

на основе поэтапной 

 отработки  

предметнопреобразующих 

действий  

Коммуникативные   развитие  планирующей  и  регулирующей  

функций речи  



организация  совместно-

продуктивной деятельности  

Регулятивные   целеполагание  

планирование  

прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при 

различных условиях выполнения 

действия)  

контроль, коррекция и оценка  

Физическая  Личностные  основы  общекультурной  и  российской  

культура    гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в 

мировом и  

отечественном спорте  

освоение моральных норм помощи 

тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя 

ответственность  

развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, 

стрессоустойчивости  

освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни  

Коммуникативные   развитие взаимодействия, 

ориентации на партнёра, 

сотрудничество и кооперация (в 

командных видах спорта — 

формированию умений 

планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в 

отношении целей и способов 

действия, распределения функций 

и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего 

результата)  



Регулятивные   умение  планировать,  регулировать,  

контролировать и оценивать свои 

действия  

  

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.   

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики:  

• систематичность сбора и анализа информации;  

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности.  

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 её 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развёрнутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий уровневая - определяются 

уровни владения универсальными учебными действиями.  

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности  

              Общие положения  

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребёнка 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 (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат.  



Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.  

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 УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в программах содержание не только знаний, 

но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования.  

Именно этот аспект программ даёт 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 своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие.  

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной.  

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения ООП НОО Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

Рабочие программы включают следующие разделы:   

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;   

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

учебным предметам на уровне начального общего образования, которое должно 

быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов.  

Основными элементами рабочей программы курсов внеурочной деятельности 

являются: 



1) личностные и метампедметные результаты освоения курса; 

2) содержание курса 

3) тематическое планирование с определением  основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1 Русский язык 

Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

Предметная линия учебной системы «Школа России»: В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. 

Планируемые результаты 1-4 класс 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД:  

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и   языкам, на которых говорят другие народы; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 
деятельности. 
Метапредметные результаты Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД:  

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения 

• (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД:  

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

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

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике 

и учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 



таблица, схема), под руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

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

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку);  анализировать изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков, 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

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

или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; принимать участие в работе 

парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение;  

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости.  

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

• представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

• практические умения работать с языковыми единицами; 

• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

• представление о правилах речевого этикета; 

• адаптация к языковой и речевой деятельности. 
Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся 

научится: 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

составлять текст из набора предложений; 



выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст;  

различать устную и письменную речь; 

различать диалогическую речь; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 

их последовательность в тексте; 

определять тему и главную мысль текста;  

соотносить заголовок и содержание текста; 

составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка);  

составлять текст по его началу и по его концу; 

составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся научится: 

понимать различие между звуками и буквами; 

устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;  

различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный;  

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

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их 

в слове и правильно произносить; 

различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч'], [щ'], находить их в слове, правильно произносить; 

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

слоги;     обозначать ударение в слове; 

правильно называть буквы русского алфавита; 

называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

наблюдать над образованием звуков речи; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, 

ёлка; 

определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;  

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

располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

коньки, утюг, яма, ель; 

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом 

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

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся 

научится: 

различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 

(книга — агник); 

определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 



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

растения, инструменты и др.); 

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

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

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

(признак, действие); 

на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов; 

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

о словах, близких и противоположных по значению; 

подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 

учебных задач. Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

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

слова; 

соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова;  

соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти 

слова; 

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

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого 

предложения; 

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

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

форме); 

составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на 

тему «Весна»);  

писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

устанавливать связь слов в предложении; 

сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) 

с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения. 

Орфография и пунктуация Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: - раздельное написание слов в 

предложении; 

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



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

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

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

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. Обучающийся получит возможность научиться: 

определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие 

случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

 

2 класс  

Личностные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностныхУУД:  

• представления о своей этнической принадлежности; 

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

достояние русского народа — русский язык; 

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

деятельность и др.); 

• осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле;  

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

их родному языку; 

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;  

• положительного отношения к языковой деятельности; 

• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

• понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

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

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

• представления о бережном отношении к материальным ценностям; 

• развития интереса к проектно-творческой деятельности.  

Метапредметные результаты 

• Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 



• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

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

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

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

в памятках); 

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

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

Познавательные УУД 

• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

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

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

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

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии 

с    поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

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

решения учебных и практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

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

•  ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;  

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

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

самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 

часть речи и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 



правила,определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

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

строить понятные для партнёра высказывания; 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

• Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

• понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме 

изучаемого курса); 

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 

объёме изучаемого курса); 

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

• первоначальные умения проверять написанное; 

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся 

научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 



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

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя);  

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;  

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической   речи; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

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

записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по 

его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

• находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы);  

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами 

и явлениямиязыка; на определённую тему; 

• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых 

в учебнике); письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) 

• по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится: 

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

произносить звуки в слове и вне слова; 

определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, 

гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме 

изученного); 

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

заданным параметрам; 

понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 



обозначении);       анализировать, сравнивать, группировать слова по 

указанным характеристикам звуков;  

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

определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й']; 

определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

определять ударный и безударные слоги в слове; 

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

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся 

научится: 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

обращаться к толковому словарю; 

различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); иметь 

представление о синонимах и антонимах; 

распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; наблюдать 

за использованием синонимов и антонимов в речи; 

наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

обращаться к толковому словарю; 

на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении;     

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится: 

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

«однокоренные слова»; 

владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 

среди других (не однокоренных) слов; 



распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным 

корнем; 

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

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология  

Обучающийся научится: 

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой 

частью речи; 

находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

находить имена существительные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по 

вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, 

определять форму числа имён существительных; 

находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;  

подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; пользоваться словами разных частей речи в собственных 

высказываниях. Синтаксис 

Обучающийся научится: 

различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее 

и сказуемое; 

различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации на виды);  



устанавливать связи слов между словами в предложении; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме;  

восстанавливать деформированные предложения; 

составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

опознавать предложения распространённые и нераспространённые; 

составлять такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

находить предложения с обращениями.  

Орфография и пунктуация Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:  

- раздельное написание слов в предложении; 

- написание гласных и,а,у после шипящих согласных ж,ш,ч, щ (в положении 

под ударением и без ударения); 

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

нч; - перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; - 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

- разделительный мягкий знак (ь); 

- знаки препинания конца предложения (. ? !); 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; - 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

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

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с 

изученными правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

«непроверяемая орфограмма»; 

определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами;  

разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

           3 класс  

Личностные 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

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

культуре; 

развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому 

ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 



становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного  мотивов изучения русского языка; 

развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; 

интерес к чтению и читательской деятельности; 

формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, 

к  созданию собственных информационных объектов и др.); 

развитие способности к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в 

учебной деятельности по языку; 

ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, 

религий; 

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); 

понимание чувств одноклассников, собеседников; 

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

понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

осознание ответственности за свои поступки, ответственности за 

произнесённую в общении речь; 

осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; 

определять эмоции собеседников, сочувствовать другим людям, 

сопереживать чувства радости и горя; 

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

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

ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 

урока; 

представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к 

материальным ценностям.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи; 

овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном 

и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи; 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме;  

контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины 



успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами.  

Познавательные УУД 

осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя 

или самостоятельно); 

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, графической 

форме; переводить её в словесную форму; 

использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения; 

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных 

и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом; 

составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность 

действий при решении лингвистической задачи; 

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка 

и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 



общения; 

участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное 

мнение (позицию), аргументировать его; 

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи;  

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения.  

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 осознание значимости русского языка как государственного языка 

нашей страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого 

общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к 

русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, 

стремления к его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня 

культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами 

культуры речевого поведения (в объёме курса); 

 использование этих норм для успешного решения коммуникативных 

задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого 

кур са) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, 

орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, 

тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), 

основными орфографическими и пунктуационными умениями; 

 применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения 

письменных работ. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 



собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при 

общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 

(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо; 

понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 

находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его 

теме или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

знакомство с жанрами объявления, письма; 

строить монологическое высказывание на определённую тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным 

планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 

описание, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах 

нарушения правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится: 



характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, 

согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в 

словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми 

согласными; 

осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 

применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания;     пользоваться при письме небуквенными графическими 

средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова 

 (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского 

языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их 

значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях 

учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их 

использовании в речи;  пользоваться словарями при решении языковых и 

речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 



подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; размышлять над этимологией некоторых слов-

названий; 

приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) 

слов. Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

выделять нулевое окончание; 

подбирать слова с заданной морфемой; 

образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых  

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне;  

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в 

них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель 

заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи);  

наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или 

суффикса);  

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора по составу;  

          подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология  

Обучающийся научится: 

            распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы);  

распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена существительные по числам и падежам; 

распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму 

имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам 

(первое представление); 

распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму 

глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что 



делать? и что сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); 

распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не.  

узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их 

формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей 

речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

наблюдать над словообразованием частей речи; 

замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

 Обучающийся научится: 

различать предложение, словосочетание и слово; 

выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме;  

различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять 

такие 

предложения; 

отличать основу предложения от словосочетания;  

выделять в предложении словосочетания; 

разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам 

предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или 

другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; выделять в предложении основу и словосочетания; 

находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 

правильность разбора.  

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 



применять ранее изученные правила правописания, а также:  

непроизносимые согласные; 

разделительный твёрдый знак (ъ); 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь);  

безударные родовые окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;  

раздельное написание частицы не с глаголами; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

применять правила правописания: 

соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка);  

запятая при обращении; 

запятая между частями в сложном предложении; 

безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

4 класс Личностнностные 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); 

формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного 

интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской 

деятельности; 

осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 



основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

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

понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса 

русского языка; навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании 

и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

           выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами;  

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 



ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно 

или письменно содержание текста; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативые УУД  

Выпускник научится: 

слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения.  



Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения 

и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в 

объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных 

задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных 

понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание 

взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы 

более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать 

эти действия для решения 

 познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 

изучаемого курса);  

 овладение основами грамотного письма: основными 

орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся 

научится: 

осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;  

использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 



владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать 

текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 

порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-

образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 

разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям 

картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную 

тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового); 

создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; 

анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно составленных текстов); 

оформлять результаты исследовательской работы; 

редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 

 Обучающийся научится: 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; 

согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные 

глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по 

заданному основанию; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 



пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

различать звуки и буквы; 

классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям;  

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся 

научится: 

осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; 

распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;  

понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач;  

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные 

слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать 

уместность употребления этих слов в речи; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

работать с разными словарями; 

приобретать опыт редактирования предложения (текста).  

Состав слова (морфемика) 

 Обучающийся научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм 

слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать 

алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

сравнивать, классифицировать слова по их составу; 



соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель 

заданного слова; 

самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими 

морфемами для передачи соответствующего значения; 

образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса 

или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 

слова; 

понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического 

образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими 

приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

 Обучающийся научится: 

определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); пользоваться словами разных частей речи и их формами в 

собственных речевых высказываниях; 

выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

определять грамматические признаки имён существительных — род, 

склонение, число, падеж; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

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

представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи формы личных местоимений; 

распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем 

времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 

глаголах; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

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

представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 

падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

понимать роль союзов и частицы не в речи; 

подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.  



Обучающийся получит возможность научиться: 

разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 

находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 

предложении и тексте; 

различать родовые и личные окончания глагола; 

наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов;  

проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 

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

находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

различать предложение, словосочетание и слово; 

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов;  

составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и 

по форме; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме;  

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и,а,но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение;  

находить в предложении обращение; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: - раздельное написание 

слов; 

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

- сочетания чк, чн,чт,нч,щн и др.; 



- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, именах собственных;  

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника);  

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;  

- разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь,ъ); 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

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 личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;  

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

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

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 

правилами; 

- пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

а) применять правила правописания: 

- соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход); - е и и в 

суффиксах -ек, -ик; 

- запятая при обращении; 

- запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных (кроме существительных на -мя,-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; г) 

объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;  

е) применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной 

морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование 



орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограмм. 

                                         Содержание учебного курса 1-4 классы 

1 класс (4 ч в неделю; 136 часов) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с цепями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в ткете. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами.  

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чте-

ние 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 на-

чертанием 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. 

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. 

 

Наша речь (2ч.) 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи 

(общее представление). Речь устная и письменная (общее представление). 

Русский язык - родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым 

написанием: язык, русский язык. 

Текст, предложение, диалог (3ч.) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте.  

Заголовок текста.  

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) 

Слово (4ч.) 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, 

слова- названия действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые 

слова». 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе 

содержания текстов учебника. 

Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

* Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. Правила переноса слов. Ударение. Ударные и 

безударные слоги.  

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-

художественного образа. Развитие творческого воображения через создание 

сравнительных образов. 

Звуки и буквы (33ч.) 



Звуки и буквы. Что такое алфавит? Гласные звуки и буквы. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. Слова с буквой э. Обозначение ударного гласного буквой на 

письме.  

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на 

письме. Правописание гласных в ударных и безударных слогах. Обозначения 

буквой безударного гласного звука в двусложных словах. Способы проверки 

написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы 

слова). Согласные звуки и буквы. Слова с удвоенными согласными. Слова с 

буквами Й и И. твердые и мягкие согласные звуки. Парные и непарные по 

твердости-мягкости согласные звуки. Мягкий знак. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, ь. перенос слов с мягким знаком. 

Звонкие и глухие согласные на конце слова. Парные глухие и звонкие согласные 

звуки. Парные глухие и звонкие звуки на конце слова. Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт.  

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание гласных после шипящих. 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов. 

Правила вежливого обращения. 

Повторение (2ч.) 

 

2 класс (4 ч в неделю; 136 часов)  

Наша речь(3 часа) 

Введение. Знакомство с учебником. Виды речи.  Что можно узнать о человеке 

по его речи? Как отличить диалог от монолога. 

Текст (3 часа) 

Что такое текст? Что такое тема и главная мысль текста?  Части текста. 

Предложение (11 часов) 

Что такое предложение?  Как из слов составить предложение? Что такое 

главные члены предложения?  

Что такое второстепенные члены предложения?  Подлежащее и сказуемое. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Как установить связь слов в 

предложении?  

Слова, слова, слова (18 часов) 

Что такое лексическое значение слова? Что такое лексическое значение слова? 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение многозначных 

слов. Синонимы. Антонимы. 

Родственные слова. Корень слова. Однокоренные слова. Какие бывают слоги? 

Как определить ударный слог? Правила переноса слов.    

Звуки и буквы (60 часов) 

Как различать звуки и буквы? Как мы используем алфавит? Какие слова пишутся 

с заглавной буквы? 

Как определить гласные звуки? Правописание слов с безударными 

непроверяемым безударным гласным в корне. Как определить согласные звуки. 

Согласный звук и буква Й. 

Слова с удвоенными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки, и буквы 

для их обозначения. Как обозначить мягкость согласного звука на письме. Мягкий 

знак на конце и в середине слова перед согласными. Правописание буквосочетаний 

с шипящими звуками Буквосочетания чк.чн.чт.чщ.щн.нч.  Повторение темы. 

Твёрдые и мягкие согласные. Буквосочетания жи-ши.ча—ща.у-щу. Как отличить 

звонкие согласные от глухих. Проверка написания парных согласных в корне и на 

конце. Правописание слов с разделительным мягким знаком.  

Части речи (57 часов) 



Что такое части речи?(2ч) Имя существительное (17ч) Одушевленные и 

неодушевленные существительные. Собственные имена сущ. Написание имен 

собственных. Заглавная буква в написании кличек животных.  Изменение имен 

существительных по числам. 

Глагол(12 ч) Единственное и множественное число глаголов. 

Частица не с глаголами.  Что такое текст-повествование? 

Имя прилагательное(13ч) Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Синонимы и антонимы. Число имён прилагательных. Что такое 

текст-описание? 

Местоимение(5ч) Что такое текст-рассуждение. 

Предлог (5ч) Раздельное написание предлогов. Восстановление предложений. 

Повторение (18 часов) 

Повторение по темам: Текст. Предложение. Слово и его значение. Слово. Части 

речи. Звуки и буквы. Правила правописания. 

 

3 класс (4 ч в неделю; 132часов)  

Язык и речь (2ч) - Наша речь и наш язык.  

Предложение. Словосочетание (14ч) - Текст (повторение и углубление 

представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о 

предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Предложение с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и 

сложное предложение. Словосочетания.  

Слово в языке и речи (17ч) - Лексическое значение. Омонимы. Слово и 

словосочетания. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление 

представлений об изученных частях речи (им. существительном, им. 

прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя 

числительное (общее представление). Однокорнные слова. Слово и слог. Звуки и 

буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (18ч) - Корень слова. Формы слова. Окончания. Приставка. 

Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29ч) – Правописание слов с безударными 

гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед согласными в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком. 

 Части речи (75ч): 

Повторение (2ч) 

Имя существительное (30ч) – Повторение и углубление представлений об 

имени существительном. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (18ч) - Повторение и углубление представлений об имени 

прилагательном. Текст – описание. Формы имен прилагательных. Род имен 

прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (4ч) – лицо, число, род личных местоимений.  

Глагол (21ч) - Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы 

глагола. Число, времена, род глаголов. Правописание частицы не с глаголами. 

Повторение (15ч) 

4 класс (5 ч в неделю; 170 часов)  

Повторение (11 час) 

Наша речь и наш язык (1 час); Текст (3 час); Предложение (3 час); Обращение (1 

час); Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения (2 час); 

Словосочетание (1 час);  

Предложение (9 час) 



Однородные члены предложения (5 час); Простые и сложные предложения (4 

час); 

Слово в языке и речи (21 час) 

Лексическое значение слова (4 час); Состав слова (9 час); Части речи (8 час); 

Имя существительное (39 час) 

Изменение по падежам имён существительных (5 час); Три склонения имён 

существительных (8 час); Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных в ед. ч (18 час); Правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных во мн.ч (6 час); Обобщение знаний об имени 

существительном (2 час); 

Имя прилагательное (30 час) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном (4 час); 

Изменение по падежам имён прилагательных (1 час); Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных. Склонение имён прилагательных м.р и ср.р ед.ч (9 

час); Склонение имён прилагательных ж.р ед.ч (6 час); Склонение имён 

прилагательных во мн.ч (6 час); Обобщение знаний (4 час); 

Местоимение (8 час) 

Личные местоимения (2 час); Изменение по падежам личных местоимений. 

Правописание местоимений (6 час); 

Глагол (34 час) 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи (2 час); 

Неопределённая форма глагола (5 час);  Спряжение глаголов (5 час); 1 и 2 

спряжение глаголов (2 час); Правописание глаголов (11 час); Правописание глаголов 

в прошедшем времени (3 час); Обобщение по теме «Глагол» (6 час); 

Повторение (18 час) 

Язык и речь (2 час); Текст (2 час); Предложение и слово (3 час); Лексическое 

значение слова (2 час); Состав слова (4 час); Части речи (3 час); Звуки и буквы. 

Фонетический разбор (2 час). 

 

Тематическое планирование 1-4 классы 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

  

Контрольные работы 

1 класс 

1 Добукварный период 17  

 Обучение письму 17  

 Обучение чтению 14  

2 Букварный период 67  

 Обучение письму   

 Обучение чтению 53  

3 Послебукварный период 36 1 

 Обучение письму 20  

 Обучение чтению 16  

       Русский язык 

1 Наша речь 2  

2 Текст, предложение, 

диалог 

3  

3 Слова, слова, слова… 4  

4 Слово и слог. Ударение 6  

5 Звуки и буквы 34 3 

6 Повторение  1  

 Итого 132  



2 класс 

1 Наша речь 3  

2 Текст  3  

3 Предложение 11 1 

4 Слова, слова, слова… 18 1 

5 Звуки и буквы 60 5 

6 Части речи 57 5 

7 Повторение 18 2 

 Итого 136 14 

 

3 класс 

1 Наша речь 2  

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

14 1 

3 Слово в языке и речи 17 2 

4 Состав слова 18 1 

5 Правописание частей слова 29 2 

6 Части речи 75 5 

7 Повторение 15  

 Итого: 136 11 

 

4 класс 

1 Повторение 11 1 

2 Предложение 9 1 

3 Слово в языке и речи 21 2 

4 Имя существительное 39  

5 Местоимение  8  

6 Глагол 34 2 

7 Имя прилагательное 30 2 

8 Повторение 18  

 Итого: 136 8 

 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

В федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Литературного 

чтение» отводится 506 часов. В 1 классе – 132 часа (4 час в неделю, 33 учебные 

недели): из них 92 часа (23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в 

период обучения грамоте 1 и 40 часов (10 учебных недель) – урокам литературного 

чтения. Во 2-3 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 часов (4 

часа в неделю. 34 учебные недели в каждом классе). В 4 классе на уроки 

литературного чтения отводится102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Предметная линия учебной системы «Школа России»: Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М.В. Голованова и др. 

 

Планируемые результаты 1-4 классы 

1 класс 

Личностные  

Учащиеся научатся: 

- называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе 

родного края, о семье, родителях; 

- понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением 



относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с 

народным творчеством разных народов; 

- знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим 

близким, с уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть 

произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об 

отношении детей к маме; 

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, 

как честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах 

и поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения 

произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между 

людьми, об отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 

выражая уважительное отношение к ней; 

- понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и 

правила школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного 

чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным 

для самостоятельного чтения; понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

- относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего 

народа, к его обычаям и традициям; 

- относиться с уважением к родному языку. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

- читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под 

его руководством учителя; 

- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с 

какой целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти 

ответ на вопрос и т. д.); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить 

последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность 

планирования действий. 

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 

учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по 

предложенной учителем системе (шкале); 

- определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме под руководством учителя. 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных 

фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё 

только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя). 



Учащиеся получат возможность научиться: 

- принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, 

обсуждать их совместно с учителем; 

- понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и 

под руководством учителя. 

 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся: 

- осуществлять простейшие логические операции: 

1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и 

рассказ, разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, 

художественный и научно-познавательный текст, художественный и учебный 

текст, сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что общего и чем 

отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 

2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же 

тему, одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не 

соответствующую теме); 

3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать 

слова, которые соответствуют представлениям о дружбе); 

- находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, 

номер страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных 

обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, информацию для 

характеристики героя, для выразительного чтения, для ответа на задание; 

- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, 

обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 

- соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 

энциклопедии. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

- выделять в тексте основные части; определять микро-темы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям);  

- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся: 

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную 

тему с помощью учителя на основе заданного образца; 

- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

- внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он 

говорит; 

- участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать 

дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться 

отстаивать свою точку зрения). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, 

не конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и 

употреблять вежливые слова); 



- подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 

оформлять 2—3 слайда. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

- воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, 

стихи, сказки); 

- чётко и правильно произносить все звуки; 

- плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения; 

- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения; 

- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с 

помощью учителя с содержанием произведения; 

- определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а 

также с помощью пословицы; 

- определять последовательность событий и находить смысловые части 

произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и 

предложения;  соотносить иллюстрации и текст; 

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; 

размышлять об их поступках; 

- уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

- отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как 

догадались), сопоставлять их с отгадками; 

- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- соотносить название рассказа с его содержанием; 

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 

-  читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством 

учителя;  

- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя); 

- задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи 

учителя; 

- выявлять под руководством учителя особенности научно- познавательных и 

художественных текстов; 

- определять особенности прозаического и поэтического текстов;  

- высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;  

- сравнивать разные произведения на одну тему. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 

- восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных 

иллюстраций (картинному плану); 

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 

руководством учителя; 

- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о 

дружбе, о питомце); 



- придумывать окончание сказок по образцу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям; 

- самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

- обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с 

помощью простых 

- предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не 

совершал.) 

 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащие научатся: 

- на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — 

указание автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что 

сказка русская народная, татарская и т. д.). 

- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои 

животные, герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, 

с помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; 

сравнивается с другим объектом; приписываются действия живого неживому, 

передается речь неживого); 

- определять тему произведения, выставки; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях 

 

2 класс  

Личностные 

Учащиеся научатся: 

- на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и 

поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о 

них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала 

урока в процессе его изучения; 



- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; понимать учебную задачу урока; 

читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 

изучения темы; 

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

- контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем; 

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

- позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе 

или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью 

шкал, лесенок, баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой установкой урок а; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?»); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся: 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 



- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 

           - понимать переносное значение образного слова, фразы или 

предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных 

материалов; 

- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку; 

- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

- создавать небольшое высказывание (или доказательство 

- своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе 

чтения по ролям, при инсценированнии и выполнении проектных заданий; 

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения;  

- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника и  рабочей тетради; 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника) выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в 

своих творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и 

стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и 

мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 7—8 предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 



- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или 

фрагменты музыкальных произведений. 

 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

- создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

- оформлять 1—2 слайда к проекту , письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности),фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, 

предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих 

- конфликтную ситуацию; 

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), 

- высказывая свою точку зрения; 

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным 

критериям; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой 

на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 

 - участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия 

с точкой зрения другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 



- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для 

себя подходящие роли и функции; 

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или 

парной работы по выработанным критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути 

выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 

(детские журналы и газеты); 

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью 

к взрослым только в случае затруднений; 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами 

чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей 

понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

- распределять загадки по тематическим группам, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать 

взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так называется); 

определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, 

сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 



праздниках с друзьями; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях 

на заданную тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 - рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях;  

- предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью 

учителя; 

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, 

- позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на 

них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

- составлять краткую аннотацию (автор , название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов с помощью учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от 

лица героя. 

 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся: 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 

- находить различия между научно-познавательным и 

художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его 

принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять 

таблицу различий; 

- использовать знания о рифме, особенностях жанров 

(стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), 



- особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; 

- находить в произведении средства художественной 

выразительности; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает 

автор, находить доказательство этому в тексте. 

 

3 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

- на основе художественных произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-

классиков, известных во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к 

семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и 

поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять 

рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с 

интересом читать; создавать собственные высказывания и произведения о 

Родине. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием 

материала урока в процессе его изучения; 

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока; 

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми 

словами, без искажений и пр.); 

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные 

этапы изучения темы; 

- коллективно составлять план для пересказа литературного 

произведения;    - контролировать выполнение действий в соответствии с 

планом; 

- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем; 

- оценивать результаты работы сверстников по совместно 

выработанным критериям; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим 



успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в 

мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения 

темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с 

помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой установкой урок 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?»); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных 

шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней 

речи. 

 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся: 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои 

собственные вопросы;  

- понимать переносное значение образного слова, фразы или 

предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку; 

- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с 

пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен 

И. А. Крылова;  



- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения;  

- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя 

или учебника и рабочей тетради; 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять информацию на основе различных художественных 

объектов, например литературного произведения, иллюстрации, репродукции 

картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника) выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать 

их в своих творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) 

смысл читаемого произведения; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы(Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для 

русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при 

составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из 

своих нравственных установок и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и 

лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 7—8 предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, 

басню и рассказ; находить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин 

художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на 

уточнение; 

- создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

- оформлять 1—2 слайда к проекту , письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

- прислушиваться к партнёру по общению 

(деятельности),фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, 



приводить свои; 

- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на 

компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), 

- высказывая свою точку зрения; 

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой 

группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- определять совместно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью 

взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать 

её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на 

прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией;  

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление 

нравственной проблемы; 

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в 

случае несогласия с точкой зрения другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки 

зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для 

себя подходящие роли и функции; 

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой 

или парной работы по выработанным критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке 



поступков литературных героев и своего собственного поведения; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить 

пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, 

периодику (детские журналы и газеты); 

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае затруднений. 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.). 

 о звучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами 

чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей 

понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

- распределять загадки по тематическим группам, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать 

взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так называется); 

определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, 

сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; 

составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях 

на заданную тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает;  

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью 

учителя; 

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 



пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на 

них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу.  

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов с помощью учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся: 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 

- находить различия между научно-познавательным и 

художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его 

принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять 

таблицу различий; 

- использовать знания о рифме, особенностях жанров 

(стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), 

- особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; 

- находить в произведении средства художественной 

выразительности; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает 

автор, находить доказательство этому в тексте. 

 

4 класс  

            Личностные 



Учащиеся научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и 

к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди 

героев прочитанных произведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым 

местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, 

доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы 

изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.); 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; принимать участие в проекте на тему «Моя 

Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, 

о памятных местах своей малой родины; 

- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

- создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине. 

 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или 

паре; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 

работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 

аргументы в пользу своего плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, 

проверять и контролировать их выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 

критериями и выбранными формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в 

рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, 

понимать конечный результат, выбирать возможный путь для достижения 

данного результата; 

- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих 

достижений; 

- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в 



процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные 

виды чтения; 

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для 

достижения своих учебных целей. 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся; 

- находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, 

таблиц; вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, 

обсуждать её в парной и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в 

своих творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и 

рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 

сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг; 

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 9— 10 предложений; понимать смысл и значение создания летописей, 

былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков 

литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и 

мировой литературы; проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 

герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров 

(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям 

- и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно анализировать художественные произведения разных 

жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их 

с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; 

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при 

чтении развитие чувств; 

- создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра 

и с возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся: 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые 

клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось 



бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами 

воздействия на эмоциональную сферу слушателей; участвовать в полилоге, 

самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, 

по прочитанному произведению; 

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога); демонстрировать образец правильного ведения 

диалога (полилога); 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 

ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки 

из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 

отношение к описываемым событиям; использовать найденный текстовый материал 

в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного  характера, по 

прочитанному произведению; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; определять самостоятельно критерии оценивания выполнения 

того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 

критериям; 

- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; находить в библиотеке книги, 

раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- находить все источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, 

обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, 

видеофайлы; 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых 

представлены цель и план выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку 

зрения, не обижая других; 

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с 

помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений; интерпретировать литературное произведение в 

соответствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным 

критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 



культуры; 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение 

к содержанию и героям произведения; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений; l формулировать вопросы (один-два) проблемного 

характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд 

- на проблему; 

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в 

городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения 

по другим предметам; 

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 

литературы; 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку. 

- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о 

добре и зле; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

- работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

- (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица; 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений(фольклора, летописей, былин, 

житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить 



проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские 

традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

- писать отзыв на прочитанную книгу.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 

способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 

драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

 

                                 Содержание учебного курса 1-4 классы 

1 класс (4 часа в неделю; 132 часа) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 

зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (7 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. 

Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших (8 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, 

Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

 

2 класс (4 часа в неделю; 136 часов) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя. 



Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские 

народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. 

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 

Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, 

Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, 

С.Есенина, С.Дрожжина. Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков 

«Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот 

и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.  Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная 

Шапочка».  

Г.С.Андерсен «Принцесса на горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук».  

 

3 класс (4 часа в неделю; 136 часов) 

 

Самое великое чудо на свете (2ч) – знакомство с названием раздела. Рукописные 

книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14ч) – Русские народные песни. Лирические 

народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки. Произведения 

прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Иван – царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) – Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет 

«Мама! Глянь-ка из окошка…» «Зреет рожь над жаркой нивой». Картины природы. 

И.С. Никитин «Полно, степь моя…». «Встреча зимы», И.З.Суриков «Детство». 

«Зима». 



Великие русские писатели (26ч) – И.А.Крылов. Подготовка сообщения о 

И.А.Крылове на основе статьи учебника. Басни И.А.Крылова. М.Ю.Лермонтов. 

Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Сравнение лирического 

текста и произведения живописи. Л.Н.Толстой, детство Толстого. Подготовка 

сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и главная мысль рассказа. 

Составление различных вариантов плана. 

Поэтическая тетрадь 2 (6ч) – Н.А.Некрасов. Стихотворение о природе. 

Настроение стихотворений. Картины природы. Средства художественной 

выразительности. К.Д. Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. 

Создание словесных картин. 

 

Литературные сказки (9ч) – Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», 

сравнение литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев 

сказок. Нравственный смысл сказки. В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница». 

Герои сказки. Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. В.Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои 

сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Пробный и 

выборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы (10ч). – М.Горький «Случай с Евсейкой». Прием сравнения. 

Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки. К. Г. Паустовский. 

«Растрепанный воробей». Герои произведения. Характеристика 

героев. А. И. Куприн. «Слон». Основные события произведения. Составление 

различных вариантов плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1(6 ч) -  С. Черный. Стихи о животных; А. А. Блок. Картины 

зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

С. А. Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин 

цветущей черемухи. 

Люби живое(16ч) -  М. М. Пришвин. «Моя Родина». Заголовок – «входная дверь» 

в текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе художественного текста. 

 И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; жанр произведения. Листопадничек – 

главный герой произведения. Творческий пересказ: дополнение пересказа текста 

В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку». Озаглавливание текста; 

главные герои рассказа В. В. Бианки «Мышонок Пик»; Б. С. Житков. «Про 

обезьяну»; герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. В. П. Астафьев. 

«Капалуха». Герои произведения. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (8ч) - С. Я. Маршак. «Гроза днём», «В лесу над росистой 

поляной…» заголовок стихотворения. А. Л. Барто. «Разлука», «В 

театре». С. В. Михалков. «Если...».   Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Проект: «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12ч) -  Б. В. Шергин. «Собирай по 

ягодке — наберешь кузовок». Соотнесение пословицы и содержания 

произведения. А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама». Герои рассказа. 

Особенности речи героев. Чтение по ролям. М. М. Зощенко. «Золотые слова», 

«Великие путешественники». Особенности юмористического рассказа. Главная 

мысль произведения. Восстановление порядка произведений. Н. Н. Носов. «Федина 

задача», «Телефон», «Друг детства» 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник 

юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов (8ч) - «Мурзилка» и «Веселые картинки» - 

самые старые детские журналы. По страницам журналов для детей. 

 Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по 

содержанию. Пересказ. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды». 



Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8ч) - древнегреческий миф «Храбрый Персей». 

Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке. 

 

4 класс (3 часа в неделю; 102 часа) 

 

Знакомство с учебником (1 час) 

Летописи, былины, жития (7 час) – Летописи «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда», «И вспомнил Олег коня своего». Былины «Ильины три 

поездочки», «Житие Сергия Радонежского». Проект «Создание календаря 

исторических событий». 

Чудесный мир классики (16 час) – Литературная сказка. Сравнение 

литературной сказки и народной. П.П.Ершов «Конёк – горбунок». Творчество 

А.С.Пушкина. А.С.Пушкин «Унылая пора!», «Няне», «Туча», «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях». Творчество М.Ю.Лермонтова. М.Ю.Лермонтов «Дары 

Терека», турецкая сказка «Ашик – Кериб». Творчество Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой, 

басня «Как мужик убрал камень». А.П.Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь 1 (8 час) – Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…». А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Е.А.Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот моих лесов?». А.Н.Плещеев 

«Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…». Н.А.Некрасов 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…». И.А.Бунин «Листопад». 

Литературные сказки (12 час) – В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». П.П.Бажов «Серебряное копытце». 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время – потехе час (9 час) – Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». 

В.Ю.Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка». В.В.Голявкин «Никакой 

горчицы я не ел». 

Страна детства (7 час) – Б.С.Житков «Как я ловил человечков». М,М.Зощенко 

«Ёлка». К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

Поэтическая тетрадь 2 (5 час) – В.Я.Брюссов «Опять сон», «Детская». 

С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…», 

«Наши царства». 

Природа и мы (9 час) – Д.Н.Мамин – Сибиряк «Приёмыш». А.И.Куприн «Барбос 

и Жулька». М.М.Пришвин «Выскочка». Е.И.Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев 

Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь 3 (4 час) – Б.Л.Пастернак «Золотая осень». С.К.Клычков 

«Весна в лесу», Д.Б.Кедрин «Бабье лето». Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин 

«Лебёдушка». 

Родина (8 час) – И.С.Никитин «Русь». С.Д.Дрожжин «Родине». А.В.Жигулин «О, 

Родина! В ноябрьском блеске…». Проект «Они защищали Родину». 

Страна Фантазия (6 час) – Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». К.Булычёв 

«Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (10 час) – Д.Свифт «Путешествие Гулливера». 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». М.Твен «Приключения Тома Сойера». С.Лагерлёф 

«Святая ночь», «В Назарете». 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Всего 

часов 

1 класс 

1 Вводный урок 1 



2 Жили-были буквы 7 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 

5 И в шутку и всерьез 6 

6 Я и мои друзья 5 

7 О братьях наших меньших 5 

8 Резерв 4 

ИТОГО 40 

2 класс 

1 Введение 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую. Осень   8 

5 Русские писатели  14 

6 О братьях наших меньших                                                      12 

7 Из детских журналов  9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели – детям  17 

10 Я и мои друзья  10 

11 Люблю природу русскую. Весна  10 

12 И в шутку и всерьез  14 

13 Литература зарубежных стран 13 

ИТОГО 136 

3 класс 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 14 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 

4 Великие русские писатели 26 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 

6 Литературные сказки 9 

7 Были-небылицы 10 

8 Поэтическая тетрадь 1 6 

9 Люби живое 16 

10 Поэтическая тетрадь 2 8 

11 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 

12 По страницам детских журналов 8 

13 Зарубежная литература 8 

Итого: 136 

4 класс  

1 Знакомство с учебником 1 

2 Летописи, былины, жития 7 

3 Чудесный мир классики 16 

4 Поэтическая тетрадь №1 8 

5 Литературные сказки 12 

6 Делу время – потехе час 9 

7 Страна детства 7 

8 Поэтическая тетрадь №2 5 

9 Природа и мы 9 

10 Поэтическая тетрадь №3 4 

11 Родина 8 



12 Страна Фантазия 6 

13 Зарубежная литература 10 

Итого: 102 

 

 

2.2.2.3. Родной язык литературное чтение на родном языке Родной язык (2, 3 

классы) Планируемые результаты Личностные результаты:   

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

2) Целостный, социально ориентированный взгляд 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) начальные навыки 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) эстетические потребности, ценности и чувства.  

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.  

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций.  

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты:                   

Метапредметные результаты:  

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2) способы решения проблем творческого и поискового характера.  

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации 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 ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с графическим сопровождением.  

9) 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 

формах.  

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  

12) 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.  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества.  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета.  

    

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 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;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

К концу обучения во втором классе учащиеся должны знать:  

- слова,  обозначающие  предметы, признаки предметов, действия предметов;  

- обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е,ё,ю,я,и,ь;  

- названия, порядок букв русского алфавита;  

- правила переноса слов;  

- названия частей слова;  

- признаки предложения и текста; - изученные орфограммы.  

Учащиеся должны уметь:  

- составлять  текст  по  опорным  словам; работать с деформированным 

текстом;  

- самостоятельно списывать текст, выполнять грамматическое  задание к нему;  



- производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и 

букв в доступных  двусложных словах;  

- правильно списывать предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом;  

- правильно оформлять предложение на письме;  

- писать под диктовку слова, предложения, текст их 30 - 40 слов, писать на 

слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают;  

- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие о ком 

или о чем говориться в предложении и что говорится; составлять предложения на 

заданную тему; - предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам 

содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко 

всему тексту после чтения текста; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда 

данных;  

- составлять небольшой текст (4 – 5 предложений) по картинке или на 

заданную тему и записывать его с помощью учителя.  

Обучающиеся должны научиться:   

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся;  

- осмысленно, правильно читать целыми словами;  

- подробно пересказывать текст;  

- составлять устный рассказ по картинке;  

- заучивать наизусть небольшие стихотворения;  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

- различать рассказ и стихотворение  

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– осмысленно, правильно читать целыми словами;  

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного.  

3класс  

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных раммматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты:  

• владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

• адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного 

 сообщения  

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);   

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;   

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);    

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 



Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях;   

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

•  способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо:  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;   

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному;  

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога);  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.);   3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 

роли родного языка в жизни человека и общества;  



2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;   

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения;   

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;  

8) понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей 

 лексической  и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;  

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

Содержание учебного курса  

Первый год обучения (17 ч) – 2 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие 

то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 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 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.  

  

Второй год обучения (17 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). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 



пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)  

Особенности устного выступления.   

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в 

мастерклассах, связанных с народными промыслами.   

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного).  

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т.п.).  

Резерв учебного времени – 1 ч.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Первый год обучения – 17 часов (2 класс)  

№  

п/п  

Тема  Колич

ество 

часов  

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)  

1  Слова, называющие народные русские игры, забавы, игрушки  

(городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька)  

1  

2  Слова, называющие предметы традиционного русского быта  1  

3  Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 

игры, утварь, орудия труда, еда, одежда  

1  

4  Проектное задание: «Почему это так называется?»  2  

 Раздел 2. Язык в действии (5 часов)  

1  Учимся правильно произносить слова  1  

2  Наблюдаем за ударением  1  

3  Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты 

стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением» 

1  

4  Как сочетаются слова   1  

5  Учимся писать правильно   1  

 Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)   

1  Учимся общаться   1  

2  Особенности русского речевого этикета  
 

1  

3  Спрашиваете? – Отвечаем!   1  

4  Как связываются предложения?   1  



5  Создаём тексты   1  

  Резерв учебного времени   1  

 Второй год обучения – 17 часов(3 класс)   

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)   

1  Слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений между людьми  

 1  

2  Традиционная русская культура: что и как называлось.   1  

3  Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения   1  

4  Как появлялись названия старинных русских городов.   1  

5  Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии»  

 2  

 Раздел 2. Язык в действии (6 часов)   

1  Учимся правильной речи    3  

2  Как много суффиксов в русском языке! Какую интересную 

работу они выполняют?  

 1  

3  Учимся писать текст без ошибок   2  

 Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)   

1  Особенности устного выступления   1  

2  Создаём тексты    1  

3  Учимся редактировать тексты   1  

4  Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов  

 1  

  Резерв учебного времени   1  

  

Литературное чтение на родном языке (2, 3 классы)  

Планируемые результаты  

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения 

на русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и 

самоопределения; гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в 

читаемом; развитие дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические 

чувства; рефлексия; эмоционально-личностная децентрация; способность к 

самооценке.   

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; осуществлять самоконтроль и элементарный контроль.  

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные 

сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их 

значением; выделять главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в 

группе книг, в Интернете; устанавливать элементарную логическую причинно-



следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять действия 

анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного 

произведения и разных произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы 

в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения; обобщать; 

классифицировать.  

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 

соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь 

товарищу; планировать учебное  сотрудничество;  согласовывать  действия 

 с  партнером; пересказывать прочитанное; создавать текст по образцу, по 

иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, рассуждение).  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Круг чтения.   

Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов.  

  

Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса                                    

Атаманов Иван Алексеевич  

Заяц-путешественник  

Лягушка и Барбос  

Ленивый воробей  

Бианки Виталий Валентинович  

Хитрый лис и умная уточка и другие  

Власов Алексей Валентинович  

Мама  

Доброта  

Я – солдат!  

Дождик в лесу и другие  

Кан Ольга Викторовна  

Трудное слово СОБАКА  

Покупайте облака  

Мокшин Михаил Михайлович  

Мы живём на Алтае  

Лето  

Бывшему воину и другие  

Нечунаев Василий Маркович  

Грамотей среди детей  

Маленькие радости  

Зимняя байка и другие  

Новичихина Валентина Александровна  

Страна Играния  

Откуда берутся дети и другие  

Свинцов Владимир Борисович   

Сказка про яблоньку  

Первый снег  

Нахальный лягушонок  

Такмакова Ольга Владимировна  

Стихи для мамочки  

Летняя метель и другие  

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна  

Новогодняя сказка  

История знаменитого мышонка  

Гордая слива  

Чебаевский Николай Николаевич  



Мальчишки  

Юдалевич Марк Иосифович  

Алтай  

Кто же съел конфеты?  

Костик-хвостик и другие  

  

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса  

Квин Лев Израилевич  

Трусишка  

Мерзликин Леонид Семёнович  

Драчуны  

Мокшин Михаил Михайлович  

Причуды осени  

Осень  

Библиотека  

Птичья столовая  

Метелица  

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна  

Волшебная книга  

Новичихина Валентина Александровна  

В бабушкином огороде  

Лесной проказник и другие  

Ожич (Клишина) Елена Михайловна  

Ради любви к искусству  

Озолин Вильям Янович  

О дворнике, который решил стать… дворником  

Чулан  

Ученик Коровкин  

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. 2 класс (17 часов)  

  

№

  

п

/п  

Тема урока  Кол-во 

часов  

1.  М.М. Мокшин «Мой Алтай»;  

М.И. Юдалевич «Алтай»  

1  



2.  А.И. Атаманов «Заяц-путешественник»  1  

3.  А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый 

воробей»  

1  

4.  А.В. Власов «Доброта»;  

В.М. Нечунаев «Маленькие радости»  

1  

5.  В.Б. Свинцов «Первый снег»  1  

6.  В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», 

«Сказка про яблоньку»  

1  

7.  А.В. Власов «Мама»;  

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки»  

1  

8.  В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка»  1  

9.  И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка»  1  

10.  И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого 

мышонка», «Гордая слива»  

1  

11.  В.М. Нечунаев «Зимняя байка»;  

О.В. Кан «Покупайте облака»  

1  

12.  В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»;  

О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА»  

1  

13.  А.В. Власов «Я - солдат»;  

М.М. Мокшин «Бывшему воину»  

1  

14.  А.В. Власов «Дождик в лесу»;  

О.В. Такмакова «Летняя метель»;  

М.М. Мокшин «Лето»  

1  

15.  М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», 

«Костик-хвостик»  

1  

16.  В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», 

«Страна Играния»  

1  

17.  Н.Н. Чебаевский «Мальчишки»  1  

  

Тематическое планирование. 3 класс (17 часов)  

  

№

  

п

/п  

Тема урока  Кол-во 

часов  

1.  М.М. Мокшин «Библиотека»  1  

2.  М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени»  1  

3.  О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная 

книга»  

1  

4.  Л.С. Мерзликин «Драчуны»  1  

5.  В.Я. Озолин «О дворнике, который решил 

стать…дворником»  

1  



6.  В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов 

«Будущий форвард»  

1  

7.  В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», 

«Чулан»  

1  

8.  В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», 

«Лесной проказник» и другие стихотворения  

1  

9.  В.С. Сидоров «Димка-буксир»  1  

10.  М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья 

столовая», «Снежное  царство»  

1  

11.  В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из 

повести «Мой друг Сенька»)  

1  

12.  В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из 

повести «Мой друг Сенька»)  

1  

13.  В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», 

«Ласточка»  

1  

14.  Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к 

искусству»  

1  

15.  Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», 

«Огромное небо»  

1  

16.  Л.И. Квин «Трусишка»  1  

17.  М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли 

книжки», «Волшебное слово»  

1  

   Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного 

чтения на русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и 

самоопределения; гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в 

читаемом; развитие дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические 

чувства; рефлексия; эмоционально-личностная децентрация; способность к 

самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные 

сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их 

значением; выделять главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в 

группе книг, в Интернете; устанавливать элементарную логическую причинно-

следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять действия 

анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного 

произведения и разных произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы 

в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения; обобщать; 

классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 

соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь 

товарищу; планировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с 

партнером; пересказывать прочитанное; создавать текст по образцу, по 

иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, рассуждение). 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Круг чтения.  

                   Дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса 

М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И.Юдалевич «Алтай» 

А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 

А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 

А.В.Власов «Доброта»; 

В.М.Нечунаев «Маленькие радости» 

В.Б.Свинцов «Первый снег» 

В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 

А.В. Власов «Мама»; 

О.В.Такмакова «Стихи для мамочки» 

В.В.Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 

И.В.Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 

И.В.Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива» 

В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В.Кан «Покупайте облака» 

В.М.Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В.Кан «Трудное слово СОБАКА» 

А.В.Власов «Я - солдат»; 

М.М.Мокшин «Бывшему воину» 

А.В.Власов «Дождик в лесу»; 

О.В.Такмакова «Летняя метель»; 

М.М.Мокшин «Лето» 

М.И.Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 

В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 

Н.Н.Чебаевский «Мальчишки» 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 

М.М.Мокшин «Библиотека» 

М.М.Мокшин «Осень», «Причуды осени» 

О.С.Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 

Л.С.Мерзликин «Драчуны» 

В.Я.Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 

В.Я.Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е.Тихонов «Будущий форвард» 

В.Я.Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 

В.А.Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и другие 

стихотворения 

В.С.Сидоров «Димка-буксир» 

М.М.Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 

В.Б.Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг Сенька») 

В.Б.Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг Сенька») 

В.Б.Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 

Е.М.Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 

Р.И.Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 

Л.И.Квин «Трусишка» 

М.И.Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово» 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 4 класса 

М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И. Юдалевич «Алтай» 

А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 



А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 

А.В. Власов «Доброта»; 

В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 

В.Б. Свинцов «Первый снег» 

В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 

А.В. Власов «Мама»; 

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 

В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 

И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 

И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива» 

В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В. Кан «Покупайте облака» 

В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

А.В. Власов «Я - солдат»; 

М.М. Мокшин «Бывшему воину» 

А.В. Власов «Дождик в лесу»; 

О.В. Такмакова «Летняя метель»; 

М.М. Мокшин «Лето» 

М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 

В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 

Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 

М.М. Мокшин «Библиотека» 

М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс (17 часов) 

№ 

п

/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И.Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», 

«Ленивый воробей» 

1 

4. А.В.Власов «Доброта»; 

В.М.Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

5. В.Б.Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», 

«Сказка про яблоньку» 

1 

7. А.В. Власов «Мама»; 

О.В.Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

8. В.В.Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В.Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В.Цхай (Сорокина) «История 

знаменитого мышонка», «Гордая слива» 

1 

            

11. 

В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В.Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В.М.Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В.Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

13. А.В.Власов «Я - солдат»; 1 



М.М.Мокшин «Бывшему воину» 

14. А.В.Власов «Дождик в лесу»; 

О.В.Такмакова «Летняя метель»; 

М.М.Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И.Юдалевич «Кто же съел конфеты», 

«Костик-хвостик» 

1 

16. В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», 

«Страна Играния» 

1 

17. Н.Н.Чебаевский «Мальчишки» 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс (17 часов) 

№

 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М.Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М.Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3. О.С.Московка (Матушкина) «Волшебная 

книга» 

1 

4. Л.С.Мерзликин «Драчуны» 1 

5. В.Я.Озолин «О дворнике, который решил 

стать…дворником» 

1 

6. В.Я.Озолин «Ученик Коровкин»; 

В.Е.Тихонов «Будущий форвард» 

1 

7. В.Я.Озолин «Как я стал для детей писать», 

«Чулан» 

1 

8. В.А.Новичихина «В бабушкином огороде», 

«Лесной проказник» и другие стихотворения 

1 

9. В.С.Сидоров «Димка-буксир» 1 

10. М.М.Мокшин «Метелица», «Птичья 

столовая», «Снежное царство» 

1 

11. В.Б.Свинцов «Усыновление» (отрывок из 

повести «Мой друг Сенька») 

1 

12. В.Б.Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из 

повести «Мой друг Сенька») 

1 

13. В.Б.Свинцов «Цветок шиповника», 

«Ласточка» 

1 

14. Е.М.Ожич (Клишина) «Ради любви к 

искусству» 

1 

15. Р.И.Рождественский «Алешкины мысли», 

«Огромное небо» 

1 

16. Л.И.Квин «Трусишка» 1 

17. М.И.Юдалевич «Если б вдруг исчезли 

книжки», «Волшебное слово» 

1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс (17 часов) 

№ 

п

/п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 1 



М.И. Юдалевич «Алтай» 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 

А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый 

воробей» 

1 

3. А.В. Власов «Доброта»; 

В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

4. В.Б. Свинцов «Первый снег» 

В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», 

«Сказка про яблоньку» 

1 

5. А.В. Власов «Мама»; 

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

6. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

7. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 

И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого 

мышонка», «Гордая слива» 

1 

8. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В. Кан «Покупайте облака» 

В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

9. А.В. Власов «Я - солдат»; 

М.М. Мокшин «Бывшему воину» 

А.В. Власов «Дождик в лесу»; 

О.В. Такмакова «Летняя метель»; 

М.М. Мокшин «Лето» 

1 

10. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», 

«Костик-хвостик» 

В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», 

«Страна Играния» 

Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 

1 

11. М.М. Мокшин «Библиотека» 

М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 

1 

12. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная 

книга» 

Л.С. Мерзликин «Драчуны» 

1 

13. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил 

стать…дворником» 

В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов 

«Будущий форвард» 

В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», 

«Чулан» 

1 

14. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», 

«Лесной проказник» и другие стихотворения 

В.С. Сидоров «Димка-буксир» 

М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», 

«Снежное царство» 

1 



15. В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из 

повести «Мой друг Сенька») 

В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из 

повести «Мой друг Сенька») 

В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 

1 

16. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к 

искусству» 

Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», 

«Огромное небо» 

1 

17. Л.И. Квин «Трусишка» 

М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли 

книжки», «Волшебное слово» 

1 

 

2.2.2.4. Иностранный язык (английский) 

Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

В федеральном базисном учебном плане на изучение английского языка 

отводится 204 часа. Программа рассчитана на 3 года обучения: 2 класс – 68 часов (2 

часа в неделю), 3 класс - 68 часов (2 часа в неделю),  4 класс - 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Предметная линия: Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А., 

Стрельникова О.В. 

                                            

                                       Планируемые результаты  2-4 классы 

   

2 класс 

 Личностными  результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: общее представление как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознанием себя гражданином своей страны, осознание языка, в том числе 

английского, 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). 
Метапредметные  результаты: 

• 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 английского языка; 

• Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодисками и т.д.). 

Предметными результатами изучения английского языка являются: овладение начальными 

представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. В результате 

прохождения программного материала выпускник научится:                      

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения: диалог 

этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что?. 

Объем диалогического высказывания – 1-2 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, 

своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей 



прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 

3-4 фразы. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников 

в процессе диалогического общения на уроке;  содержания несложных сказок, 

рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку).  

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал. 

Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 50 слов 

(без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и 

выписывание из него слов.  

                      Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. 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 : 

долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в 

слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 2001 лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to play.He can skate well) сказуемым. Предложения с оборотом there is/ there are. 

Правильные и неправильные глаголы в Present Simple.  

Существительные в единственном и множественном числе  Прилагательные. 

Местоимения. Количественные числительные до 10. 

                              Предметное содержание речи 

Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Игрушки, 

песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, занятия различными 

видами спорта. Знакомство со сверстниками и взрослыми. Домашние питомцы. 

Любимые животные. Что умеют делать животные. Виды транспорта. Названия 

континентов, стран и городов. Описание местности. Достопримечательности: 

скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия, 

новогодние костюмы. Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, герои 

этнических легенд, компьютерные персонажи, их черты характера, что умеют 

делать, их любимые занятия. 

 

 

 



 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У выпускника начальной школы будут достигнуты определенные личностные 

результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

 

Изучение иностранного языка внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• знание правил поведения в классе, школе, дома; 

• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

• уважительное отношение к родному языку;  

• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

• уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

• стремление достойно представлять родную культуру; 

• правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

• потребность в поиске истины; 

• умение признавать свои ошибки; 

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

• уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 



• уважительное отношение к людям разных профессий; 

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и 

в позиции рядового участника;  

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

• умение вести обсуждение, давать оценки; 

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

• потребность в здоровом образе жизни; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

• интерес к природе и природным явлениям; 

• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

• понимание активной роли человека в природе; 

• способность осознавать экологические проблемы; 

• готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений         об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в 

различных видах творческой деятельности;  

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки;  

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7)       воспитание уважения к культуре других народов; 

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 



• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения 

людей другой культуры; 

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся начальной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению иностранного языка: 

• представление о иностранном языке как средстве познания мира и других 

культур; 

• осознание роли иностранного языка в жизни современного общества и 

личности; 

• осознание личностного смысла в изучении иногстранного языка, понимание 

роли и значимости иностранного языка для будущей жизни; 

• обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей,  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществлять информационный поиск; 

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 



• решать проблемы творческого и поискового характера; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

английского языка: 

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

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения (СУУ): 

• читать на  английском языке с целью поиска конкретной информации; 

• читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

• читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на 

английском языке; 

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

• работать с лексическими таблицами; 

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

• пользоваться лингвострановедческим справочником; 

• переводить с русского языка на английский; 

• использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке; 

• выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, 

“Matching”, “Fill in” и др. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Содержание обучения диалогической и монологической формам речи в 

начальной школе: 

Предметное 

содержание 

Диалогическая 

форма речи 

Монологическая 

форма речи 

Я и моя семья.   

Члены семьи, 

возраст и черты 

характера, обязанности. 

Взаимоотношения 

между членами семьи. 

Любимые занятия 

членов семьи. Семейные 

праздники и традиции. 

Подарки. Работа по 

дому и в саду. Покупки. 

Любимая еда.  

Диалог этикетного 

характера: 

-попросить о 

помощи; 

-согласиться помочь, 

вежливо отказать в 

просьбе. 

 

Диалог – расспрос:  

- о членах семьи и их 

возрасте;  

- об обязанностях в 

семье;  

- о том, кто и как 

заботится друг о друге в 

семье;  

 - о любимых 

занятиях в свободное 

время; 

- о любимой еде. 

 

Диалог- обмен 

мнениями: 

- о помощи по дому. 

Описание: 

-  семьи. 

 

Рассказ: 

- о себе и членах семьи; 

- об обязанностях 

членов семьи;  

- о правилах поведения 

в семье; 

- о помощи по дому; 

- о совместном 

времяпрепровождении; 

- о занятиях каждый 

день и в свободное время. 

 

Сообщение:  

- о покупке одежды. 

 

Изложение 

прочитанного и 

услышанного:  

- о правилах поведения 

детей в британской семье. 

 

Выражение 

отношения: 

- к выполнению 

домашних обязанностей. 

Я и мои друзья.  

Знакомство, 

приветствие, прощание. 

Мои друзья: черты 

характера, внешность, 

одежда, что умеют 

делать, совместные 

игры, любимые занятия.  

Диалог этикетного 

характера: 

- приветствие; 

- знакомство;   

- представление 

своего друга. 

Диалог-расспрос: 

- о друге, его 

Описание:  

- друзей, их черт 

характера,    

 любимой одежды; 

- внешности друга. 

 

Сообщение:  

- о совместных 



внешности, характере, 

совместном 

времяпрепровождении.  

Диалог-обмен 

мнениями: 

- о любимой одежде. 

увлечениях;  

- о взаимоотношениях с 

друзьями; 

- об одежде, 

подходящей для разных 

случаев жизни. 

 

Выражение 

отношения: 

- к друзьям. 

Мой день.  

Распорядок дня. 

Занятия в будни и в 

выходные дни. 

Диалог этикетного 

характера: 

- о том, который час. 

 

Диалог – расспрос: 

- о занятиях в 

определенное время 

суток;  

- о занятиях в будние 

дни и в выходные.   

 

Диалог - обмен 

мнениями:  

- об умении 

планировать время. 

 

Диалог - 

побуждение к 

действию: 

- правильно 

соблюдать режим дня. 

Рассказ: 

-  о режиме дня. 

 

Сообщение: 

- об умении 

планировать время. 

 

Изложение 

услышанного:  

- о занятиях британских 

школьников в выходные 

дни;  

- о том, как провел 

выходные дни ваш 

собеседник.   

Мир моих 

увлечений.  

Игры, игрушки, 

книги, песни. Занятия 

различными видами 

спорта. 

Диалог-расспрос: 

- о любимых 

занятиях, играх, 

игрушках, книгах, 

телевизионных 

программах, любимых 

видах спорта.  

 

Диалог-побуждение 

к действию: 

- предложение 

заняться чем-нибудь в 

свободное время. 

Описание:   

- любимого талисмана 

Олимпийских Игр;  

- любимой игрушки; 

- своей коллекции. 

 

Сообщение: 

- о любимых играх и 

видах спорта; 

- о любимых занятиях в 

свободное время.  

Дом/квартира.  

Комнаты, предметы 

мебели и интерьера. 

Моя комната 

Диалог-расспрос:  

- о доме/квартире, 

комнате друга. 

 

Диалог–обмен 

мнениями: 

- об изменениях 

(ремонте) в доме, 

квартире, комнате. 

Описание: 

-

дома/квартиры/комнаты. 

 

Сообщение:  

- о любимом месте в 

доме. 



Моя школа.  

Классная комната. 

Школьные 

принадлежности. 

Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и 

на перемене. Школьные 

ярмарки. Каникулы. 

Летний лагерь. Занятия 

детей в каникулы. 

Диалог этикетного 

характера: 

- выяснение 

значения и 

произношения на 

английском языке 

незнакомых слов. 

 

Диалог– расспрос: 

- о школьных 

принадлежностях;  

-  о занятиях на 

уроке и на перемене;  

- о школьной 

ярмарке; 

-о любимых занятиях 

в летнее время года. 

 

Диалог – обмен 

мнениями: 

-  о том, что значит 

быть    образцовым 

учеником;   

-  о начальной школе 

и средней школе, 

- о занятиях в 

каникулы. 

Описание:  

- школьных 

принадлежностей; 

- классной комнаты. 

 

Сообщение: 

- о школьных ярмарках;  

- о прошедших 

/предстоящих каникулах; 

- о планах на летние 

каникулы 

Рассказ: 

-  о школе, классной 

комнате, о школьных 

принадлежностях, о 

сходстве и различиях между 

ними в Британии и в родной 

стране.  

 

Выражение 

отношения:  

– к школьным 

правилам; 

- к начальной и средней 

школе 

- к проведению каникул 

в летнем лагере.   

Профессии.  

Профессии членов 

семьи. Популярные 

профессии. 

Диалог- расспрос:  

- о профессиях 

членов семьи; 

- о популярных 

профессиях;  

- о выборе 

профессии.   

 

Диалог- обмен 

мнениями: 

- о выбранной 

профессии. 

Описание: 

– представителя 

определенной профессии. 

 

Сообщение:  

- о личных планах на 

будущее. 

 

Изложение 

прочитанного и 

услышанного:  

- о любимых 

профессиях и планах на 

будущее сверстников в 

англоязычных странах и в 

России. 

 

Выражение 

отношения: 

- к выбранной 

профессии. 

Мир вокруг меня.  

Домашние питомцы 

и уход за ними. 

Любимые животные. 

Животные в цирке, на 

Диалог-расспрос: 

- о любимом 

животном; 

- о любимом 

питомце. 

Описание/характерист

ика: 

- любимого животного; 

- любимого питомца; 

- любимых фруктов. 



ферме и в зоопарке  

Диалог – обмен 

мнениями: 

 - о диких животных. 

 

Рассказ: 

- о домашнем питомце и 

об уходе за ним; 

- о диких животных. 

 

Выражение 

отношения:  

- к любимым животным; 

- к питомцам. 

Погода. Времена 

года. Путешествия.  

Любимое время 

года. Погода: занятия в 

различную погоду. 

Семейные путешествия. 

Виды транспорта. 

Диалог-расспрос: 

- о любимых 

занятиях в летнее время 

года;  

- о прошедшем/ 

предстоящем 

путешествии; 

- о погоде;  

- о любимом 

времени года; 

- любимых занятиях 

в разных погодных 

условиях. 

Диалог- 

побуждение к 

действию: 

- предложить вид 

транспорта для 

путешествия; 

- совет о том, что 

можно и что не следует 

делать в соответствии с 

разными погодными 

условиями. 

Описание: 

- любимого времени 

года. 

 

Сообщение:  

- о погоде в своей 

стране, в своем регионе; 

- о совместном 

семейном путешествии. 

 

Выражение 

отношения: 

- к разным временам 

года. 

Праздники и 

традиции. 

Диалог-расспрос: 

- о детской 

вечеринке; 

- о праздновании дня 

рождения. 

Сообщение: 

-  о подготовке и 

праздновании Рождества, 

Нового года, Дня отца,  Дня 

дружбы, дня рождения. 

Герои 

литературных 

произведений, 

анимационных фильмов 

и телевизионных 

передач англоязычных 

стран и родной страны. 

 

Диалог-расспрос: 

- о любимом 

персонаже (как зовут, где 

живет, чем любит 

заниматься, что умеет 

делать, каким 

характером обладает). 

Описание: 

- любимого персонажа.  

- характера, внешности 

любимого литературного 

персонажа. 

 

Сообщение: 

-  о любимых 

персонажах, их занятиях и 

увлечениях. 

 

Выражение 

отношения:  

- к героям литературных 



 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

произведений, 

анимационных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

Изложение 

прочитанного и 

услышанного:  

- о том, что делают по 

дому сказочные персонажи. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

Общие сведения. 

Столицы. 

Достопримечательности. 

Мой город/деревня: 

общественные места, 

места отдыха. 

Диалог этикетного 

характера: 

- обратиться к 

незнакомому человеку и 

расспросить о дороге к 

месту назначения;   

- выразить 

готовность помочь; 

- поблагодарить. 

 

Диалог- расспрос: 

- о стране, родном 

городе/ селе, любимых 

местах и 

достопримечательностях; 

- о впечатлениях от 

посещения 

достопримечательностей. 

Диалог-обмен 

мнениями:  

- о 

достопримечательностях 

страны, города. 

Описание:   

– страны, города/села, 

достопримечательностей.  

 

Сообщение:  

- о памятнике 

любимому литературному 

персонажу. 

 

Выражение 

отношения: 

- к родному городу/ 

селу; 

- к 

достопримечательностям 

родного города/ села.  

 

Выражение отношения 

к прочитанному:  

- к различным городам  

Великобритании и США. 



• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения 

(с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита   (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в 3 классе 

 

Лексика УМК «English-3» 

Продуктивная 147 

Рецептивная 92 

Общий лексический запас 239 

 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 

классе, так и нового. Лексический запас составляет 239 лексических единиц, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 3 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

• устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like etc.); 

• интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

• многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить); 

• фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for,  etc); 

• оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.); 

• лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

• речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal 

information (How old are is …? What country … from? etc.), Giving personal information 

(I am 9. My sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You should not 

…) и т. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

• аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, 

snowy, stormy, rainy), - er (helper), числительных –teen (sixteen, seventeen, etc.), –ty 

(sixty, seventy, etc.); приставки прилагательных un- (happy - unhappy); 

• словосложением (N+N snowman); 

• конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 



30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Грамматические явления, подлежащие усвоению в 3 классе. 

 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 

классе, так и нового.  

1. Имя существительное: 

- притяжательный падеж имен существительных в единственном и 

множественном числе; 

- особые случаи образования множественного числа (tooth  – teeth, hair – hair). 

2. Артикль: основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными. 

3. Местоимение: личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, 

etc). 

4. Имя числительное: количественные числительные от 11 до 100. 

5. Глагол: 

- правильные и неправильные глаголы; 

- видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

- глагол to be в Past Simple (was – were);  

- видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

- модальные глаголы must, may, should; 

- глагольные конструкции (I’d like…). 

6. Наречие: 

- наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, 

soon, etc.); 

- наречия степени (much). 

7. Предлог: 

- предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

- предлоги времени (at, in, on). 

8. Простое предложение: 

- порядок слов в повествовательном предложении; 

- предложения с однородными членами;  

- безличные предложения (It is cold. It is winter.); 

- вопросительные предложения (специальные вопросы). 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 У выпускника начальной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

 

Изучение иностранного языка внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• знание правил поведения в классе, школе, дома; 

• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

• уважительное отношение к родному языку;  

• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

• уважение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

• стремление достойно представлять родную культуру; 

• правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам 

и увлечениям; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

• потребность в поиске истины; 

• умение признавать свои ошибки; 

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

• уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

• уважительное отношение к людям разных профессий; 



• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и 

в позиции рядового участника;  

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

• умение вести обсуждение, давать оценки; 

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление полезно и рационально использовать время; 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

• потребность в здоровом образе жизни; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

• интерес к природе и природным явлениям; 

• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

• понимание активной роли человека в природе; 

• способность осознавать экологические проблемы; 

• готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в 

различных видах творческой деятельности;  

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки;  

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения 

людей другой культуры; 

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 



• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой 

культуры; 

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся начальной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

• представление о иностранного языка как средстве познания мира и других 

культур; 

• осознание роли иностранного языка в жизни современного общества и 

личности; 

• осознание личностного смысла в изучении иностранного языка, понимание 

роли и значимости иностранного языка для будущей жизни; 

• обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

• использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей,  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществлять информационный поиск; 

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

• решать проблемы творческого и поискового характера; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 



• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

английском языке: 

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

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

5) специальные учебные умения (СУУ): 

• читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

• читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

• читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на 

английском языке; 

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

• работать с лексическими таблицами; 

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

• пользоваться лингвострановедческим справочником; 

• переводить с русского языка на английский; 

• использовать различные способы запоминания слов на английском языке; 

• выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, 

“Matching”, “Fill in” и др. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Коммуникативные умения 



Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Содержание обучения диалогической и монологической формам речи в 

начальной          школе: 

Предметное 

содержание 

Диалогическая 

форма речи 

Монологическая 

форма речи 

Я и моя семья.   

Члены семьи, возраст и 

черты характера, 

обязанности. 

Взаимоотношения 

между членами семьи. 

Любимые занятия 

членов семьи. Семейные 

праздники и традиции. 

Подарки. Работа по 

дому и в саду. Покупки. 

Любимая еда.  

Диалог этикетного 

характера: 

-попросить о помощи; 

-согласиться помочь, 

вежливо отказать в 

просьбе. 

 

Диалог – расспрос:  

- о членах семьи и их 

возрасте;  

- об обязанностях в 

семье;  

- о том, кто и как 

заботится друг о друге в 

семье;  

 - о любимых занятиях в 

свободное время; 

- о любимой еде. 

 

Диалог- обмен 

мнениями: 

- о помощи по дому. 

Описание: 

-  семьи. 

 

Рассказ: 

- о себе и членах семьи; 

- об обязанностях членов 

семьи;  

- о правилах поведения в 

семье; 

- о помощи по дому; 

- о совместном 

времяпрепровождении; 

- о занятиях каждый день и 

в свободное время. 

 

Сообщение:  

- о покупке одежды. 

 

Изложение прочитанного 

и услышанного:  

- о правилах поведения 

детей в британской семье. 

 

Выражение отношения: 

- к выполнению домашних 

обязанностей. 

Я и мои друзья.  

Знакомство, 

приветствие, прощание. 

Мои друзья: черты 

характера, внешность, 

одежда, что умеют 

делать, совместные 

игры, любимые занятия.  

Диалог этикетного 

характера: 

- приветствие; 

- знакомство;   

- представление своего 

друга. 

Диалог-расспрос: 

- о друге, его внешности, 

характере, совместном 

времяпрепровождении.  

Диалог-обмен 

мнениями: 

- о любимой одежде. 

Описание:  

- друзей, их черт характера,    

 любимой одежды; 

- внешности друга. 

 

Сообщение:  

- о совместных увлечениях;  

- о взаимоотношениях с 

друзьями; 

- об одежде, подходящей 

для разных случаев жизни. 

 

Выражение отношения: 



- к друзьям. 

Мой день.  

Распорядок дня. Занятия 

в будни и в выходные 

дни. 

Диалог этикетного 

характера: 

- о том, который час. 

 

Диалог – расспрос: 

- о занятиях в 

определенное время 

суток;  

- о занятиях в будние дни 

и в выходные.   

 

Диалог - обмен 

мнениями:  

- об умении планировать 

время. 

 

Диалог - побуждение к 

действию: 

- правильно соблюдать 

режим дня. 

Рассказ: 

-  о режиме дня. 

 

Сообщение: 

- об умении планировать 

время. 

 

Изложение услышанного:  

- о занятиях британских 

школьников в выходные 

дни;  

- о том, как провел 

выходные дни ваш 

собеседник.   

Мир моих увлечений.  

Игры, игрушки, книги, 

песни. Занятия 

различными видами 

спорта. 

Диалог-расспрос: 

- о любимых занятиях, 

играх, игрушках, книгах, 

телевизионных 

программах, любимых 

видах спорта.  

 

Диалог-побуждение к 

действию: 

- предложение заняться 

чем-нибудь в свободное 

время. 

Описание:   

- любимого талисмана 

Олимпийских Игр;  

- любимой игрушки; 

- своей коллекции. 

 

Сообщение: 

- о любимых играх и видах 

спорта; 

- о любимых занятиях в 

свободное время.  

Дом/квартира.  

Комнаты, предметы 

мебели и интерьера. 

Моя комната 

Диалог-расспрос:  

- о доме/квартире, 

комнате друга. 

 

Диалог–обмен 

мнениями: 

- об изменениях 

(ремонте) в доме, 

квартире, комнате. 

Описание: 

-дома/квартиры/комнаты. 

 

Сообщение:  

- о любимом месте в доме. 

Моя школа.  

Классная комната. 

Школьные 

принадлежности. 

Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и 

на перемене. Школьные 

ярмарки. Каникулы. 

Летний лагерь. Занятия 

детей в каникулы. 

Диалог этикетного 

характера: 

- выяснение значения и 

произношения на 

английском языке 

незнакомых слов. 

 

Диалог– расспрос: 

- о школьных 

принадлежностях;  

-  о занятиях на уроке и 

на перемене;  

Описание:  

- школьных 

принадлежностей; 

- классной комнаты. 

 

Сообщение: 

- о школьных ярмарках;  

- о прошедших 

/предстоящих каникулах; 

- о планах на летние 

каникулы 



- о школьной ярмарке; 

-о любимых занятиях в 

летнее время года. 

 

Диалог – обмен 

мнениями: 

-  о том, что значит быть    

образцовым учеником;   

-  о начальной школе и 

средней школе, 

- о занятиях в каникулы. 

Рассказ: 

-  о школе, классной 

комнате, о школьных 

принадлежностях, о 

сходстве и различиях между 

ними в Британии и в родной 

стране.  

 

Выражение отношения:  

– к школьным правилам; 

- к начальной и средней 

школе 

- к проведению каникул в 

летнем лагере.   

Профессии.  

Профессии членов 

семьи. Популярные 

профессии. 

Диалог- расспрос:  

- о профессиях членов 

семьи; 

- о популярных 

профессиях;  

- о выборе профессии.   

 

Диалог- обмен 

мнениями: 

- о выбранной 

профессии. 

Описание: 

– представителя 

определенной профессии. 

 

Сообщение:  

- о личных планах на 

будущее. 

 

Изложение прочитанного 

и услышанного:  

- о любимых профессиях и 

планах на будущее 

сверстников в англоязычных 

странах и в России. 

 

Выражение отношения: 

- к выбранной профессии. 

Мир вокруг меня.  

Домашние питомцы и 

уход за ними. Любимые 

животные. Животные в 

цирке, на ферме и в 

зоопарке 

Диалог-расспрос: 

- о любимом животном; 

- о любимом питомце. 

 

Диалог – обмен 

мнениями: 

 - о диких животных. 

Описание/характеристика: 

- любимого животного; 

- любимого питомца; 

- любимых фруктов. 

 

Рассказ: 

- о домашнем питомце и об 

уходе за ним; 

- о диких животных. 

 

Выражение отношения:  

- к любимым животным; 

- к питомцам. 

Погода. Времена года. 

Путешествия.  

Любимое время года. 

Погода: занятия в 

различную погоду. 

Семейные путешествия. 

Виды транспорта. 

 

Диалог-расспрос: 

- о любимых занятиях в 

летнее время года;  

- о прошедшем/ 

предстоящем 

путешествии; 

- о погоде;  

- о любимом времени 

года; 

Описание: 

- любимого времени года. 

 

Сообщение:  

- о погоде в своей стране, в 

своем регионе; 

- о совместном семейном 

путешествии. 

 



- любимых занятиях в 

разных погодных 

условиях. 

Диалог- побуждение к 

действию: 

- предложить вид 

транспорта для 

путешествия; 

- совет о том, что можно 

и что не следует делать в 

соответствии с разными 

погодными условиями. 

Выражение отношения: 

- к разным временам года. 

Праздники и 

традиции. 

Диалог-расспрос: 

- о детской вечеринке; 

- о праздновании дня 

рождения. 

Сообщение: 

-  о подготовке и 

праздновании Рождества, 

Нового года, Дня отца,  Дня 

дружбы, дня рождения. 

Герои литературных 

произведений, 

анимационных фильмов 

и телевизионных 

передач англоязычных 

стран и родной страны. 

 

Диалог-расспрос: 

- о любимом персонаже 

(как зовут, где живет, 

чем любит заниматься, 

что умеет делать, каким 

характером обладает). 

Описание: 

- любимого персонажа.  

- характера, внешности 

любимого литературного 

персонажа. 

 

Сообщение: 

-  о любимых персонажах, 

их занятиях и увлечениях. 

 

Выражение отношения:  

- к героям литературных 

произведений, 

анимационных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

Изложение прочитанного 

и услышанного:  

- о том, что делают по дому 

сказочные персонажи. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

Общие сведения. 

Столицы. 

Достопримечательности. 

Мой город/деревня: 

общественные места, 

места отдыха. 

Диалог этикетного 

характера: 

- обратиться к 

незнакомому человеку и 

расспросить о дороге к 

месту назначения;   

- выразить готовность 

помочь; 

- поблагодарить. 

 

Диалог-расспрос: 

- о стране, родном 

городе/ селе, любимых 

местах и 

достопримечательностях; 

- о впечатлениях от 

Описание:   

– страны, города/села, 

достопримечательностей.  

 

Сообщение:  

- о памятнике любимому 

литературному персонажу. 

 

Выражение отношения: 

- к родному городу/ селу; 

- к достопримечательностям 

родного города/ села.  

 

Выражение отношения к 

прочитанному:  

- к различным городам  



       

      Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

посещения 

достопримечательностей. 

Диалог-обмен 

мнениями:  

- о 

достопримечательностях 

страны, города. 

Великобритании и США. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в 4 классе 

 

Лексика УМК «English-4» 

Продуктивная 152 

Рецептивная 127 

Общий 

лексический запас 

279 

 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

• устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

• интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

• многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать); 

• фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 



• оценочная лексика (Fantastic!, etc.); 

• лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

• речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is 

it? It’s … o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did 

you…? When did you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How …?), 

Expressing surprise (Really?), Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! 

Have fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a lot. Thank you anyway.). 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

• аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an 

actor), -ion (celebration), -ing (reading); образования прилагательных в сравнительной 

степени –er (larger), прилагательных в превосходной степени –est (the biggest); 

порядковых числительных –th (sixth); приставки глаголов re- (to paint – to repaint), 

прилагательных un- (usual - unusual); 

• словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N -  

down+stairs=downstairs); 

• конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Распределение грамматических явлений по классам 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 

классах, так и нового.  

 

1. Имя существительное: 

- особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-

shelves); 

- особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep). 

2. Артикль: основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными. 

3. Имя прилагательное: 



- положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен 

прилагательных (large-larger-largest, interesting-more interesting- most interesting); 

- образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных 

не по правилам (good – better – best, bad – worse – worst). 

4. Имя числительное: 

- порядковые числительные от 1 до 30; 

- использование числительных в датах. 

5. Глагол: 

- понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

- видовременная форма Present Perfect (I have seen this film) в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

- видовременная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

- to be going to для выражения действия в будущем; 

- глагольные конструкции (I like to…). 

6. Предлог: предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off). 

7. Простое предложение: 

- безличные предложения (It is five o’clock.); 

- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения (Be 

careful!), отрицательные повелительные предложения (Don’t worry!). 

8. Сложное предложение: сложноподчиненные предложения с союзом because. 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

 

Содержание учебного курса 2-4 классы 

2 класс (2 часа, 68 часов) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия 

членов семьи. Обязанности членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. 

Любимая еда (15 ч.) 

Я и мои друзья. Знакомство. Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, 

любимые занятия. Знакомство со сверстниками и взрослыми, приветствие, 

прощание (13 ч.) Мир моих увлечений. Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. 

Зимние и летние виды спорта.(9 ч.) 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать 

животные. (14 ч.) 

Погода. Времена года. Путешествия. Виды транспорта (2 ч.) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, 

стран и городов. Описание местности. Достопримечательности: скульптуры 

сказочных героев. Национальный праздник (День благодарения). Рождество и 

Новый год: герои рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и 

любимые занятия, новогодние костюмы. Коренные американцы и предметы их быта 

(15 ч.) 

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные 

передачи и их герои. Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, герои 

этнических легенд, компьютерные персонажи, их черты характера, что умеют 

делать, их любимые занятия. 

 

3 класс (2 часа в неделю; 68 часов) 

 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый 

день и в свободное время. Покупки. Подарки. Любимая еда.(8 ч.) 



Мой день. Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни.(4 ч.) 

Мой дом. Работа по дому и в саду.(8 ч.) 

Я и мои друзья. Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. 

Совместные игры и занятия. Письмо зарубежному другу.(8 ч.) 

Мир моих увлечений. Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке.(8 ч.) 

Моя школа. Летний лагерь. Занятия в нём, занятия детей летом. (2 ч.) 

Мир вокруг меня. Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними (10 

ч.) 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. (8 ч.) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Столицы. Город и сельская 

местность, общественные места, описание местности. Любимые места в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. Праздники: 

детские праздники, День дружбы, день рождения, Рождество и Новый год: 

подготовка и празднование, маскарадные костюмы (12 ч.) 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. * Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои 

этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

_______________________________________________________________________

________ 

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных 

фильмов, телевизионных передач происходит в рамках предложенной тематики. 

 

4 класс (2 часа в неделю; 68 часов) 

 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры и 

отражает сферы жизни сверстников из англоязычных стран и организовано по 

следующим темам: 

Я и моя семья. Отдых с семьёй. Профессии, занятия людей различных профессий. 

Выбор профессии.(10 ч.) 

Мой день. Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение 

времени. Занятия в будние и выходные дни (8 ч.) 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Работа по дому (8 ч.). 

Я и мои друзья. Письмо зарубежному другу (3 ч.) 

Мир моих увлечений. Магазин игрушек (2 ч.) 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки 

(12 ч.) 

Мир вокруг меня. Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и 

в зоопарке (8 ч.) 

Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого 

языка/родной стране.(9 ч.) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Мой город/деревня: 

общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. Достопримечательности 

стран изучаемого языка и родной страны (8 ч.) 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. * Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои 

этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

 

_______________________________________________________________________

________ 



* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных 

фильмов, телевизионных передач происходит в рамках предложенной тематики. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

 

Тема Количество 

часов (всего) 

2 класс 

1. Раздел I. Давайте устроим парад!   32 

2. Раздел II. Давайте путешествовать!  36 

Всего 68 

Из них Контрольные работы 4 

 

 

4 класс 

1. Тема 1. Мои летние занятия  8 

2. Тема 2. Животные, которые мне нравятся 11 

3. Тема 3. Это время для меня. 6 

4. Тема 4. Мне нравится моя школа. 11 

5. Тема 5. Место, которое делает меня 

счастливым 

7 

6. Тема 6. Место, где я живу. 8 

7. Тема 7. Работа, о которой я мечтаю. 8 

8. Тема 8 Лучшие моменты года. 9 

Всего 68 

Из них: Контрольные работы 5 

 

Иностранный язык (немецкий) 

В федеральном базисном учебном плане на изучение немецкого языка 

отводится по 2 часа в неделю в 2-4 класс. Курс рассчитан на 204 часов:  Авторы 

программы по немецкому языку: И.Л. Бим, Л.И. Рыжова 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

3 класс 

1. Тема 1. Откуда ты?  7 

2. Тема 2. Твоя семья большая? 10 

3. Тема 3. Ты хороший помощник? 7 

4. Тема 4. Что ты празднуешь?  8 

5. Тема 5. Я очень хороший! 6 

6. Тема 6. Какое твоё любимое время года? 7 

7. Тема 7. У тебя есть домашний питомец? 7 

8. Тема 8. Какие они – хорошие друзья? 6 

9 Уроки повторения материала, изученного 

за год 

10 

Всего  68 

Из них: Контрольные работы 5 



магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора 

на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

         Иностранный язык (немецкий) 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 



Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих 

стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о 

способах словообразования: суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist); 

словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 

wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen 

gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist 

kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с 

оборотом Es gibt … . Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, 

Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, 

sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, 

sollen.Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, 

nach, zwischen, vor. 

Тематическое планирование 2 класс 

№

  

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Вводный курс 30 

 Основной курс: 38 

2 Наши новые герои книг. Кто они? Какие 

они? 

7 

3 Чьи это фото? Что они рассказывают? 6 

4 Что делают Сабина и Свен охотно дома? А 

мы? 

7 

5 Что мы еще не сделали? 7 

6 Сыграем на нашем празднике сцены из 

сказки? 

6 



7 Добро пожаловать на наш праздник 5 

 Всего 68 

Тематическое планирование3 класс  

№  Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Hallo, 3. (dritte) Klasse! Wiedersehen mit Freunden 8 

2 Sabine geht gern in die Schule. Und ihr? 9 

3  Es  ist  Herbst. Wie   ist  jetzt   das Wetter?  9 

4 Und was bringt uns der Winter? 9 

5 In der Schule haben wir viel zu tun 11 

6 Der Fruhling ist da. Und auch tolle Feiertage, nicht? 11 

7 Geburtstag! Ist das nicht auch ein schöner Tag? 11 

Тематическое планирование 4 класс 

№  Название раздела, темы Количество 

часов 

0 Часть1 (Всего 28 ч)     Wir wissen und können 

schon vieles. Oder? (Повторительный курс) 

 

6 ч 

1  Wie war es im Sommer?  11 ч 

2  Und was gibt es Neues in der Schule? 11 ч 

3 Часть 2 (Всего 40 ч) 

Mein Zuhause. Was gibt es hier alles? 

10 ч + 2ч (Lesen 

macht Spaß) 

4 Freizeit ... Was machen wir da? 10 ч + 2ч (Lesen 

macht Spaß) 

5 Bald kommen die großen Ferien 10 ч + 2ч (Lesen 

macht Spaß) 

6 Повторение 4 ч 

 Всего 68 

 

 

2.2.2.5. Математика и информатика 

Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

В федеральном базисном учебном плане на изучение математики отводится по 4 

часа в неделю в каждом классе. Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 

часа (33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в 

каждом классе). 

Предметная линия учебной системы «Школа России»: М. И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и др. 

Планируемые результаты 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от самого учащегося; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного 

расширения знаний длярешения новых учебных задач и на интересе к учебному 

предмету «Математика»; 



 освоение положительного и позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: 

проявление доброжелательного отношения к сверстникам, стремления 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к 

школе, к учебной деятельности, а именно: проявления положительного отношения к 

учебному предмету «Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), 

участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути 

новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни, 

ответственного отношения к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку, 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на 

разных этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения 

учебной задачи;  

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и 

следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в 

практической и 

мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты 

действий, используя математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные 

задачи; составлять план действий для решения несложных учебных задач, 

проговаривая последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), 

адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических 

рисунков) математических понятий и использовать их при решении текстовых 

задач; 



 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, 

различать существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её 

для выполнения задания; 

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их 

классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или установленному 

признаку; 

        осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: 

числе, величине, геометрической фигуре; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами 

(учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по 

заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной 

теме.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для 

получения новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и 

группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 

используя особенности математической речи (точность и краткость), и на 

построенных моделях; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных 

задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному 

условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

информацию и представлять её в предложенной форме. 

 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к 

выполнению задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 

роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы под руководством учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: 

проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную 

помощь.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию 

при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 



 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументированно выражать своё мнение; 

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

   употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др. 

 

Предметные результаты  

Числа и величины  

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 

движения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке счёта; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», 

«=», термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 

0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц и что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18 - 1, 10 

+ 6, 12 - 10, 14 -4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 

правилу, устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц 

в пределах 20), и продолжать её; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между 

ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 вести счёт десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на 

числа, большие 20.  

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, 

отражать это на схемах и в математических записях с использованием знаков 

действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём 

прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в 



пределах 20.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в 

пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в 

записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента (подбором); 

 проверять и исправлять выполненные действия.  

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического 

содержания; 

         составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов;  

        отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

 устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие 

для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. Учащийся 

получит возможность научиться: 

составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и 

объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её 

условия и отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи.  

Пространственные отношения 

Геометрические задачи  

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), 

описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, 

между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 

форму многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, 

луч). Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 

отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами). 

Геометрические величины Учащийся научится: 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, 

отрезка), используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и 

соотношения между ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; •

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в 

порядке убывания (возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см).  



Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к 

конкретному рисунку.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

 

2 класс  

Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает 

одни и те же отношения между различными объектами; 

    элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и 

осознание личной ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их 

применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

учения, понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых 

знаний и способов действий; положительное отношение к обучению математике; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение использовать освоенные математические способы познания 

для решения несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения 

математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать 

практические задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов 

учебной деятельности. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 умения понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её 

в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения 

учебных задач;  

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его 

выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 

учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её 

решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной 

задачи и вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу 

в случаях затруднений. 

 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические 

термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: 

числе, величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового 

характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в 

других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 

взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска 

информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы). 

 устанавливать математические отношения между объектами и 

группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 

используя особенности математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, 

изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и 

представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность 

объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 

найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 

обобщения. 

 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый 

вопрос; 



 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с 

одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их 

достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и 

результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной 

работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, 

высказывать своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу 

в случаях затруднения; 

      конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные  

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;  

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

     заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;  

         выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35-5, 35-30; 

            устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

  читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между 

ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные 

единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 

60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 

р. = 100 к;  

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор; 

Арифметические действия  

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложение и вычитание, 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких 

случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление, 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение, 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение 



— суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву 

при заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;  

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

называть компоненты и результаты умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 

умножения;  

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами  

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на 

разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл действий умножение и деление: 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой 

записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры  

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник 

(квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными 

длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 

использованием линейки и угольника. 

Геометрические величины  

Учащийся научится: 

 читать и записывать значения величины Длина, используя изученные 

единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной 

ситуации;  

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 



Работа с информацией Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя 

правило составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., 

то... все\ каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость; 

 для формирования общих представлений о построении 

последовательности логических рассуждений. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

изучения математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 

применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе;  

 понимание значения математических знаний в собственной жизни;  

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание 

учительских оценок успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определённых заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических 

способов познания окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при 

изучении других школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки 

результатов своей учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета «Математика»: 

количественных и пространственных отношений, зависимостей между объектами, 

процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке 

математики, к освоению математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, 

символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей для её 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 понятия (число, величина, 

геометрическая фигура);  

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 полнее использовать свои творческие возможности; 

 смысловому чтению текстов математического содержания (общие 

умения) в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой 

информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять 

информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для её 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, чётко и аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 



умение вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать 

важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя 

обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, 

 в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время 

участия в проектной деятельности; 

согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в 

паре, признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 

отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон.  

Предметные результаты 

Числа и величины  

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, 

упорядочивать заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных 

слагаемых, заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, 

используя изученные единицы этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 

100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 

1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и 

упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия  

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять 

умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида a:  0 : a; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и деление (в 



том числе — деление с остатком); 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия 

(со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и 

результатами умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами  

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: 

в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2-3 действия, объяснять его и 

следовать ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос;  

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 

стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход 

материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между 

объектами, рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же за-дачи, сравнивать 

их и выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры  

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами;  

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам 

углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в 

заданном масштабе;  

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины  

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам 

его сторон;  

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между 



ними.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной 

ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника.  

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения 

заданных действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять 

таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 

пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

     понимать высказывания, содержащие логические связки (... и ..если..., 

то.. каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о 

числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

  4 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности 

на основе выделенных критериев её успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения 

результата, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к 

школе;  

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению 

новыми способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в 

области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определённых заданий и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, 

бережное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать 

модели его отдельных процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе 

заданных критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 



расширению возможностей использования математических способов познания и 

описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению 

прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 

находить средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, 

оценивать их и выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные:  

Учащийся научится: 

     использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической 

форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 

решения учебных и практических задач; выделять существенные характеристики 

объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными 

понятиями (число, величина, геометрическая фигура), отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

      использовать способы решения проблем творческого и поискового 

характера;  

    владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий; применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета «Математика»; 

представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео-и 

графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё 

выступление и выступать с аудио- и видео сопровождением. 



Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его 

отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление 

закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и 

делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями, проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных 

источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

Коммуникативные:  

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

     признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в 

паре, корректно и аргументированно, с использованием математической 

терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые 

средства, в том числе математическую терминологию, и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; 

уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умениям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в 

одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией 

одноклассников, работающих в одной группе. 

Предметные результаты  

Числа и величины  

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 



пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, 

масса, время, скорость), используя основные единицы измерения величин 

(километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, 

квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; 

километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

      выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

  вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе 

зависимости между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и 

результатами действий «сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами  

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1- 3 действия) 

и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, 

продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного 

встречного движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; 



задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, 

количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. Пространственные 

отношения.  

Геометрические фигуры.  

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

прямая, кривая, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе 

треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз).  

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники 

(квадраты) и прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией  

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и 

слова (. и если., то.; верно/неверно, что.; каждый; все; некоторые; не). 

 

Содержание учебного курса 1-4 классы 

1 класс (4 часа в неделю; 132 часа) 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); 

вместимости (литр).  

Арифметические действия 



Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических 

действий (сложения и вычитания). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Свойства сложения. 

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.., меньше на..). Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр). Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний. 

 

2 класс (4 часа в неделю; 136 часов) 

Содержание тем учебного предмета 

   Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и 

разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(71ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. Устные и 

письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.Алгоритмы 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(38ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в 

виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное 

свойство умножения. Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и 

деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Итоговое повторение.(11ч) 



3 класс (4 часа в неделю; 136 часов) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Сложение и вычитание (8ч). Нумерация чисел в пределах 100. Устные и 

письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Взаимосвязь 

между компонентами и результатом сложения (вычитания). Уравнения. Решение 

уравнения. Обозначение геометрических фигур буквами.  

Табличное умножение и деление (56ч). Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и 

на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязи между величинами цена, количество, стоимость. Решение 

уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70, на основе знания взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий. Решение подбором уравнений вида х:4=9, 

27: х=9. Площадь. Единицы площади: см2, дм2, . Соотношение межу ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). Доли. Нахождение доли числа и числа по его 

доли. Сравнение долей. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношение между 

ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Наш проект 

«Математические сказки». 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. 

Внетабличное умножение и деление (28ч). Умножение суммы на число. Деление 

суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения и деления. Деление с 

остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражение с двумя переменными вида а+в, а-в, а*в, а:в; нахождение их значений 

при заданных числовых значениях, входящих в них букв. Уравнение вида х-6=72, 

х:8 = 12, 64: х =16 и их решение на основе знания взаимосвязи между результатами 

и компонентами действий. Наш проект: «Задачи – расчеты».  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. 

Нумерация (12ч). Образование и название трехзначных чисел. Порядок 

следования чисел при счете. Записи чтения трехзначных чисел. Представление 

трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение, уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы массы: грамм, килограмм. 

Соотношение между ними.  

Сложение и вычитание (11ч). Устные приемы сложения и вычитания, сводимых 

к действиям в пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания. Виды 

треугольников. Разносторонние, равнобедренные, прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные. Решение задач в одно-три действия на сложение и вычитание в 

течение года.  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. 

Умножение и деление (15ч). Устные приемы умножения и деления чисел в 

случаях, сводимых к действиям в приделах 100. Письменные приемы умножения и 

деления на однозначное число. Решение задач в 1-3 действия на умножение и 

деление в течение года.  

Итоговое повторение (5ч). Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, 

вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. 

Порядок выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач изученных 

видов.  

 

Проверка знаний (1ч). 

4 класс (4 часа в неделю; 136 часов) 

                                    Числа от 1 до 1000 

Повторение (12 час) 

Нумерация (1 час) – Счёт предметов, разряды. 



Четыре арифметических действия (9 час) – Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Столбчатые диаграммы (1 час) – Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых диаграмм. 

 Взаимная проверка знаний «Верно? Неверно?» (1 час) 

 Числа, которые больше 1000 

Нумерация (10 час) 

Нумерация (8 час) – Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 0 до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?» - (2 час) 

Величины (14 час) 

Единица длины километр. Таблица единиц длины (2 час)- Геометрические 

величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). 

Единицы площади: кв км, кв мм. Таблица единиц площади. Определение площади 

с помощью палетки (3 час) – Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Таблица единиц массы (2 час) – 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы, 

вместимости, времени. Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц времени (5 час) 

Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события (1 час) 

– Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Повторение пройденного:  «Что узнали? Чему научились?» (1 час) 

Сложение и вычитание (11 час) 

Алгоритм письменного и устного сложения и вычитания многозначных чисел (2 

час) – Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. 

Решение уравнений (2 час) 

Нахождение нескольких долей целого (2 час) 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме (2 час) – Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

Сложение и вычитание значений величин (1 час) 

Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?» (2 час) 

Умножение и деление (79 час) 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями (4 час) – Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений. 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное (4 час) 

Решение уравнений (1 час) 

Решение текстовых задач на пропорциональное деление (2 час) – Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма) 

Закрепление (4 час) 

Повторение пройденного:  «Что узнали? Чему научились?» (1 час) 

Контроль и учёт знаний (1 час) 



Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние (4 час) 

Умножение числа на произведение. Устные приёмы умножения. Письменные 

приёмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями (6 час) 

Задачи на одновременное встречное движение (1 час) 

Повторение пройденного:  «Что узнали? Чему научились?» (3 час) 

Деление числа на произведение (7 час) – Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Решение задач разных видов (2 час) 

Решение задач на одновременное движение в противоположных направлениях (2 

час) 

Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» (2 час) 

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное число (8 час) 

Решение задач на нахождение неизвестных по двум разностям (1 час) 

Повторение пройденного:  «Что узнали? Чему научились?» (2 час) 

Контроль и учет знаний (2 час) 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное число. 

Деление на трёхзначные числа (13 час) 

Повторение пройденного:  «Что узнали? Чему научились?» (2 час) 

Проверка умножения делением и деления умножением, в том числе деления с 

остатком (3 час) – Способы проверки правильности вычислений. 

Повторение пройденного:  «Что узнали? Чему научились?»(2 час) 

Материал для расширения и углубления знаний (2 час)- Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и название: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Итоговое повторение (8 час) 

Нумерация (1 час), Выражения и уравнения (1 час), Арифметические действия: 

умножение и деление (1 час), сложение и вычитание (1 час), величины (1 час), 

Геометрические фигуры (1 час), Решение задач разных видов (2 час). 

Контроль и учёт знаний (2 час) 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контрольн

ые работы 

1 класс 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления 

8  

2 Числа от 1 до 10. Число 0 

Нумерация 

28  

3 Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание 

56 3 

4 Числа от 11 до 20 

Нумерация 

33 2 

5 Итоговое повторение 6 1 

6 Проверка знаний 1  

 Итого 132 6 

 

  2 класс 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 1 



2 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

20 1 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

28 2 

4 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

23 1 

5 Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление 

17 1 

6 Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление 

21 1 

7 Итоговое повторение «Что узнали, 

чему научились во 2 классе» 

10 1 

8 Проверка знаний  1 1 

 Итого 136 10 

 

3 класс 

1 Числа от 1 до 100 (продолжение): 

- сложение и вычитание 

(продолжение) 

- табличное умножение и деление 

(продолжение) 

- внетабличное умножение и 

деление 

 

8 1 

56 4 

28 2 

2 Числа от 1 до 1000: 

- нумерация 

- сложение и вычитание  

- умножение и деление  

 

12 2 

11 1 

15 1 

3 Итоговое повторение 5 1 

4 Проверка знаний 1  

 Итого: 136 12 

 

4 класс 

Числа от 1 до 1000 

1 Повторение 12 1 

Числа, которые больше 1000 

2 Нумерация 10  

3 Величины 14  

4 Сложение и вычитание 11 1 

5 Умножение и деление 79 4 

6 Итоговое повторение 8 2 

 Итого: 136 8 

 

 

2.2.2.6. Окружающий мир 

Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

В федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Окружающий мир» в 

каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана 

на 270 часов: 1 класс – 66 часа (33 учебные недели), 2,3,4 классы – по 68 часов (34 

учебные недели). 



Предметная линия учебной системы «Школа России» А. А. Плешаков. 

 

Планируемые результаты  

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства 

в отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского 

общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной 

ценности, важной для разных народов); 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с 

течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в 

изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе 

электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — 

учебнику, рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; • этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость 

на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами 

безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности 

правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических 

процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 

трудом людей разных профессий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); • выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — 

потом); • планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 



• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно 

относиться к своим успехам/неуспехам. 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или 

предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков;  

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь». 

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками;  

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 



• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;  

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности;  

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;  

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;  

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;  

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами;  

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;  

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 

Российской Федерации — русского языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий 

мир»;познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания 

их последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 



архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей 

в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 

согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 

правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 

контактах с незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 

связей между отраслями экономики, построение элементарных производственных 

цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание 

материальных и духовых ценностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

•    выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду);  



• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире 

(в том числе связи в природе, между отраслями экономики, производственные 

цепочки). 

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;  

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и 

в соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;  

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира;  

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы;  

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

            • проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя;  

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;  



• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение;  

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;  

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности;  

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; • приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;  

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;  

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны 

 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 

Российской Федерации — русского языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий 

мир»;познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания 

их последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей 

в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 

согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 



• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 

правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 

контактах с незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 

связей между отраслями экономики, построение элементарных производственных 

цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание 

материальных и духовых ценностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду);  

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 



рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире 

(в том числе связи в природе, между отраслями экономики, производственные 

цепочки). 

 

Коммуникативные Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;  

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и 

в соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 • составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;  

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира;  

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы;  

• находить связи в природе, между природой и человеком;  

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя;  

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;  

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; • различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 



• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;  

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; • правильно вести 

себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников;  

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;  

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; • различать 

водные объекты, узнавать их по описанию; 

читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны 

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного 

наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения 

своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, 

о государственном устройстве Российской Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством 

знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского 

общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий 

«Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на 

основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, 

географа, историка, эколога 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 

преемственности в жизни общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире, в том числе на основе представлений об историческом развитии родной 

страны, изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия 

в построении её будущего; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа 

учебной деятельности и личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России; 



• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России 

и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры 

страны и родного края в различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе 

знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами 

жизни людей в разные исторические периоды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 

внеурочной деятельности*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и 

культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание 

материальных и духовых ценностей родной страны и родного края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;  

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока;  

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

• планировать свои действия; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно 

относиться к своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; • в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 

видов (художественных и познавательных); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 



• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 • осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; • 

аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; • составлять рассказ на 

заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 • достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 



• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной 

России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и 

городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 

жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной 

России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них 

— Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить 

конкретные примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; • 

проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

международной Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 

заповедников и национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и 

живой природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 

экономике своего края; • приводить примеры исторических источников, различать и 

сравнивать источники информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 

«ленте времени»; 

• читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, 

кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по 



знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого 

по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в 

разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 

событиях истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России;  

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации 

и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о 

жизни общества в прошлом и настоящем. 

 

Содержание предметного курса 1-4 классы 

1 класс (2 часа в неделю; 66 часов) 

Задавайте вопросы! (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником 

тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные 

страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами 

учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

Что и кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? 

Проект «Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что 

общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что 

это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие 

птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет 

компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда 

она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? 

Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут 

животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? 

Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь?  

Где и когда? (11 ч) 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придет 

суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где 

зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели 

велосипед? Когда мы станем взрослыми?  

Почему и зачем? (22 ч) 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? 

Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние 

питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы 



будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему 

нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? 

Зачем строят корабли? зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто 

слышим слово «экология»? 

 

2 класс (2 часа в неделю; 68 часов) 

Где мы живём? (4 часа) 

Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета -   Земля, страна - Россия, название 

нашего посёлка, что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн 

России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух. Вода, растения. Животные - всё это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано 

и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа (20час) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник света и тепла для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды, защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и их  

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки, уход за ними. Дикие и домашние животные.  

Сезонные изменения в природе (осенние явления).   Кошки и собаки различных 

пород. Уход   за домашними питомцами. Животные живого уголка. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры 

их охраны. Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и 

минералами; сравнительное исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство 

с представителями дикорастущих и культурных растений, отработка приёмов ухода 

за комнатными растениями  

Жизнь города и села (10 часов) 

Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом: городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность. Сельское хозяйство, строительство. 

Транспорт, торговля - составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальное представление об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины   посёлка. 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений   природе; знакомство с 

достопримечательностями посёлка. 

 Здоровье и безопасность (9 часов) 



Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространённые заболевания, их 

предупреждение и лечение. 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами). 

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не 

стоять возле автомобиля с работающем двигателем, не собирать ягоды и грибы 

возле шоссе. 

Практическая   работа: Отработка правил перехода улицы. 

 Общение (7часов) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношениями между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Приём гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (в магазине, кинотеатре, транспорте) 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

 Путешествия (18 часов) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоёмов: река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех 

людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение 

основных приёмов чтения карты. 

 

3 класс (2 часа в неделю; 68 часов) 

«Как устроен мир» (6ч) – Природа. Человек. Общество. Что такое экология.  

Природа в опасности!  

Эта удивительная природа (18ч) - Тела, вещества, частицы. Разнообразие 

веществ.  

Воздух и его охрана. Превращения и круговорот воды. Берегите воду! Как 

разрушаются камни Что такое почва. Разнообразие растений.  

Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана 

растений. Разнообразие животных. Кто что ест? Размножение и развитие животных. 

Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни.  

«Мы и наше здоровье» (10ч) - Организм человека. Органы чувств. Надёжная 

защита организма. Опора тела и движение. Наше питание. Дыхание и 

кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни.  

 «Наша безопасность» (7ч) - Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. 

Дорожные знаки. Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая 

безопасность.  

«Чему учит экономика» (12ч) - Для чего нужна экономика. Природные богатства 

и труд людей — основа экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. 



Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое деньги. 

Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. Взаимосвязь 

экономики и эклоги. 

«Путешествия по городам и странам» (15ч) -Золотое кольцо России — слава и 

гордость страны. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. 

В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым 

местам мира.  

 

4 класс (2 часа в неделю; 68 часов) 

 

«Земля и человечество» (9 час) – Мир глазами астронома. Планеты Солнечной 

системы. Звёздное небо – Великая книга природы. Мир глазами географа, историка, 

эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России (10 час) – Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и 

человек. Зона степей. Пустыни. У Чёрного моря. 

 

Родной край – часть большой страны (15 час) – Наш край. Поверхность нашего 

края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. Земля – 

кормилица. Жизнь леса, луга, пресного водоёма. Растениеводство и животноводство 

в нашем крае.  

Страницы всемирной истории (5 час) – Начало истории человечества. Мир 

древности: далёкий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: 

встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Страницы истории России (20 час) – Жизнь древних славян. Во времена Древней 

Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена 

на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. 

Мастера печатных дел. Патриоты России. Пётр Великий. М.В.Ломоносов. 

Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 20 века. 

Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930 годов. Великая 

Отечественная война и Великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (9 час) – Основной закон России и права человека. Мы – 

граждане России. Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие 

по России.  

Тематическое планирование 

№

 

п\п 

Наименование разделов  Общее 

количество 

часов 

1 класс 

1 Задавайте вопросы! 1 

2 Раздел «Что и кто?» 20 

3 Раздел «Как, откуда и куда?» 12 

4 Раздел «Где и когда?» 11 

5 Раздел «Почему и зачем?» 22 

 Итого  66 

 

2 класс 

1 Где мы живем  4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села  10 

4 Здоровье и безопасность  9 

5 Общение  7 



6 Путешествия  18 

 Итого  68 

3 класс 

   

1. Как устроен мир  6 

2. Эта удивительная природа 18 

3. Мы и наше здоровье  10 

4. Наша безопасность 7 

5. Чему учит экономика  12 

6. Путешествия по городам и странам 15 

 Итого: 68 

 

4 класс 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край – часть большой страны 15 

4 Страницы всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

 Итого: 68 

 

2.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

состоит из модулей «Основы буддийской культуры», «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

       В соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по 

одному часу в неделю.  Общий объём учебного времени, отводимого на предмет, 

составляет 34 часа в год. 

       Образовательная организация на основе определения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса определяет 

перечень 

модулей учебного предмета. Выбор модуля родителями (законными 

представителями) обучающихся является приоритетным для организации обучения 

ребёнка. 

     Изучается модуль в объёме 34 часов (1 час в неделю) в 4 классе. 

   

Планируемые результаты  

освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю: Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 



– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  



– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  



– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений 

людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 



– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Личностные результаты. 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

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

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, 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; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению 

этики; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе 

освоения модуля; 

• осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по 

вопросам этики; 

• владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

 классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-

следственных связей между этическими феноменами,   

• строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических 

категорий. 

Коммуникативные 

- адекватно использовать речевые средств и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения этических задач; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания, 

 осознанного построения речевых высказываний и высказывания собственного 

мнения по этическим вопросам; 

- слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести 

диалог, признавать возможность  различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную нравственную позицию. 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

нравственного  поступка; 

- определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 

договориться о распределении ролей; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях, 

- не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- понимать и сопереживать чувствам других людей. 

- проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 

Регулятивные 

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и  определять   условия ее 

реализации; 

− вносить соответствующие коррективы в процесс  реализации целей на основе 

оценки и учета характера ошибок 

− определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере 

освоения этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учетом характера ошибок; 

− осознавать и проявлять  свои эмоциональные состояния, связанные с 

этическими переживаниями. 



Предметные результаты: 

− знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

− познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

− понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

− иметь первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

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

− иметь общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

− иметь первоначальные представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

− осознавать ценности человеческой жизни. 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Основное содержание модуля 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его 

крест. Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. 

Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие 

работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. 

Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие 

о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к 

природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и 

уважение к Отечеству.                                      

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название тем Количество 

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 этикета 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся 1 



17 Подведение итогов 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженства 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство Причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31-

34 

Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся 

4 

 ИТОГО 34 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Основное содержание модуля 

      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. 

                                  

                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название тем Количество 

часов 

1 Россия - наша Родина 1 

2 Колыбель ислама 1 

3 Пророк Мухаммад – основатель ислама 1 

4 Начало пророчества 1 

5 Чудесное путешествие пророка 1 

6 Хиджра 1 

7 Коран и Сунна 1 

8 Вера в Аллаха 1 

9 Божественные Писания. Посланники Бога 1 

10 Вера в Судный день и судьбу 1 

11 Обязанности мусульман 1 

12 Поклонение Аллаху 1 

13 Пост в месяц рамадан 1 

14 Пожертвование во имя Всевышнего 1 

15 Паломничество в Мекку 1 

16-

17 

Творческие работы учащихся 2 

18 История ислама в России 1 



19 Нравственные ценности ислама 1 

20 Сотворение добра 1 

21 Дружба и взаимопомощь 1 

22 Семья в исламе 1 

23 Родители и дети 1 

24 Отношение к старшим 1 

25 Традиции гостеприимства 1 

26 Ценность и польза образования 1 

27 Ислам и наука 1 

28 Искусство ислама 1 

29 Праздники мусульман 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31-

34 

Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся 

4 

 ИТОГО: 34 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Основное содержание модуля 

     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 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. 

                                  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название тем Количество 

часов 

1 Россия наша Родина  

2 Культура и религия. Введение в буддийскую 

духовную традицию 

 

3-4 Будда и его учение 2 

5-6 Буддийский священный канон «Трипитака» 2 

7-8 Буддийская картина мира 2 

9 Добро и зло  

10 Принцип ненасилия  

11 Любовь к человеку и ценность жизни  

12 Сострадание и милосердие  

13 Отношение к природе  

14 Буддийские учителя  

15 Семья в буддийской культуре и ее ценности  

16 Творческие работы учащихся  

17 Обобщающий урок  

18 Буддизм в России  

19 Путь духовного совершенствования  



20-

21 

Буддийское учение о добродетелях 2 

22 Буддийские символы  

23 Буддийские ритуалы и обряды  

24 Буддийские святыни  

25 Буддийские священные сооружения  

26 Буддийский храм  

27 Буддийский календарь  

28 Буддийские праздники  

29 Искусство в буддийской культуре  

30 Любовь и уважение к Отечеству  

31-

34 

Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся 

4 

 ИТОГО: 34 

 

      Модуль «Основы иудейской культуры» 

      Основное содержание модуля                                     

  

      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. 

 

      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название тем Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия 

1 

3 Тора – главная книга иудаизма. Сущность 

Торы. «Золотое правило Гиллеля» 

1 

4 Письменная и Устная Тора. Классические 

тексты иудаизма 

1 

5 Патриархи еврейского народа 1 

6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1 

7 Исход из Египта 1 

8 Дарование Торы на горе Синай 1 

9-

10 

Пророки и праведники в иудейской культуре 2 

11 Храм в жизни иудеев 1 



12 Назначение синагоги и ее устройство 1 

13 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Субботний ритуал 

1 

14 Молитвы и благословения в иудаизме 1 

15 Добро и зло 1 

16-

17 

Творческие работы учащихся 2 

18 Иудаизм в России 1 

19-

20 

Основные принципы иудаизма 2 

21 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

22 Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев 

1 

23 Совершенствование в иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей 

1 

24 Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с 

историей и традицией 

1 

25 Еврейский календарь 1 

26-

27 

Еврейские праздники: их истории и традиции 2 

28-

29 

Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. Праматери еврейского народа 

2 

30 Любовь и уважение к отечеству 1 

31-

34 

Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся 

4 

 ИТОГО: 34 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Основное содержание модуля 

    

    Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии 

мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в 

религиях мира. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Творческие работы учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к 

Отечеству.  

                     

                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Название тем Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2-3 Культура и религия 2 

4-5 Возникновение религии. Религии мира и их 

основатели 

2 

6-7 Священные книги религий мира 2 

8 Хранители предания в религиях мира 1 



9-

10 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния 

2 

11 Человек в религиозных традициях мира 1 

12-

13 

Священные сооружения 2 

14-

15 

Искусство в религиозной культуре 2 

16-

17 

Творческие работы учащихся 2 

18-

19 

История религий в России 2 

20-

21 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2 

22 Паломничества и святыни 1 

23-

24 

Праздники и календари 2 

25-

26 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира 

2 

27 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

28 Семья 1 

29 Долг, свобода, ответственность, труд 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31-

34 

Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся 

4 

 ИТОГО: 34 

 

Учебный модуль: «Основы светской этики» 

Основное содержание модуля «Светская этика» 

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. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм  многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

                                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название тем Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Что такое светская этика? 1 

3 Культура и мораль 1 

4 Особенности морали 1 

5 Добро и зло 2 

6 Добродетель и порок 2 

7 Свобода и моральный выбор человека 1 

8 Свобода и ответственность 1 



9 Моральный долг 1 

10 Справедливость 1 

11 Альтруизм и эгоизм 1 

12 Дружба 1 

13 Что значит быть моральным 1 

14 Подведение итогов. Творческие работы учащихся. 2 

15 Род и семья – исток нравственных отношений 1 

16 Нравственный поступок 1 

17 Золотое правило нравственности 1 

18 Стыд, вина и изменение 1 

19 Честь 1 

20 Совесть 1 

21 Образцы нравственности 2 

22 Образцы нравственности и культуры Отечества 1 

23 Этикет 1 

24 Семейные праздники 1 

25 Жизнь человечества – высшая нравственная 

ценность 

1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Итоговая презентация творческих работ 4 

 Итого: 34 

 

2.2.2.8. Изобразительное искусство 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства 

отводится 135 часов. Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс – 33 часа(1 

час в неделю), 2 класс – 34 часа (1 час в неделю), 3 класс - 34 часа (1 час в неделю),  

4 класс - 34 часа (1 час в неделю). 

Предметная линия: Н.А. Горяева; под ред. Б.М. Неменского 

 

   Планируемые результаты 1-4 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 



- умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств;                          - понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно—творческой 

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 



мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 

ими красоты природы, человека, народных традиций; 

- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

 

Содержание тем учебного предмета 

            1 класс (1 час в неделю; 33 часа) 

  

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения – 9 ч 

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. Художники и зрители 

(обобщение темы). 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных 

возможностей. Пятно, линия, цвет – основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 8 ч 

Мир полон украшений.  Цветы. Красоту надо 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). 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы 

понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения – мастер общения, он организует общение людей, помогая им 

наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 

деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 11 ч 

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). 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 

роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 



Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 5 ч 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Праздник весны». Конструирование из 

бумаги. «Сказочная страна». Создание панно. Времена года. Здравствуй, лето! Урок 

любования (обобщение темы). 

 

2 класс (1 час в неделю; 34часа) 

 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Чем и как работают художники - 8 ч 

Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок – все богатство 

цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности 

графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может стать 

выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия -7 ч 

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 - 11 ч 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в 

изображении; мужской образ. Выражение характера человека в изображении; 

женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение 

природы в разных состояниях. Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшения. В изображении, украшении и постройке 

человек выражает свои чувства мысли, настроение, свое отношение к миру. 

Как говорит искусство - 8 ч 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как 

средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Обобщающий урок года. 

   

3 класс (1 час в неделю; 34часа) 

 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме - 8 ч 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои 

книжки. Поздравительная открытка (декоративная закладка). Труд художника для 

твоего дома. Обобщение темы. 

Искусство на улицах твоего города - 7 ч 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные 

фонари. Витрины на улицах. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах 

твоего города. Обобщение темы. 

Художник и зрелище - 11 ч 

Художник в цирке. Художник в театре. Художник в театре. Театр на столе. Театр 

кукол. Истоки развития кукольного театра. Театр кукол. Образ куклы, её 

конструкция и костюм. Маска. Маска как образ персонажа. Маска. Конструирование 

масок. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал. Обобщение темы 

Художник и музей - 8 ч 



Музей в жизни города. Картина – особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Картины исторические и бытовые.  

Скульптура в музее и на улице. Выразительное использование разнообразных 

скульптурных материалов (камень, металл, дерево, глина). Художественная 

выставка. Обобщение темы 

 

4 класс (1 час в неделю; 34часа) 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства - 8 ч 

Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. Украшение деревянных построек 

и их значение. Образ традиционного русского дома. Образ красоты человека. 

Женский портрет. Образ красоты человека. Мужской портрет. Народные праздники. 

Коллективное панно. 

Древние города нашей земли -7 ч 

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древние воины – защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных 

палатах 

Каждый народ – художник – 11 ч 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народ гор и 

степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы – 8 ч 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. Юность и 

надежды. Искусство народов мира.  

 

                                                 Тематическое планирование  

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

 

     

1 

Ты учишься изображать. Знакомство с 

Мастером Изображения  

9 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения  

8 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки  

11 

4 Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу  

5 

 ИТОГО: 33  

 

2 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Чем и как работают художники 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 ИТОГО: 34  

 

3 класс 

 



№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

 

     

1 

Искусство в твоем доме  8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

 ИТОГО: 34  

 

4 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего часов 

1 Истоки родного искусства  8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ – художник  11 

4 Искусство объединяет народы 8 

  34 

 

2.2.2.9. Музыка 

В федеральном базисном учебном плане на изучение музыки отводится 135 часов. 

Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс – 33 часа(1 час в неделю), 2 класс 

– 34 часа (1 час в неделю), 3 класс - 34 часа (1 час в неделю),  4 класс - 34 часа (1 час 

в неделю). 

Предметная линия учебной системы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

                Планируемые результаты 1-4 класс 

Личностные результаты: 

1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

2) целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его 

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

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

3) умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

4) уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

6) ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

7) формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

8) развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 



1) овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

5) овладение навыками смыслового прочтения содержания 

«текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

6) приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

7) формирование у младших школьников умения составлять 

тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа,

 синтеза, обобщение, установления аналогий в процессе 

интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

9) умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые  

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные результаты: 

1) формирование представления о роли музыки в жизни человека, 

в его духовно – нравственном развитии; 

2) формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

3) знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 

4) формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

5) формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

6) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение 

к музыкальным произведениям; 

7) умение эмоционально и осознанно относиться к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений 

разных жанров и стилей; 

8) умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнение вокально 

– хоровых произведений 

 

1 класс (1 час в неделю; 33 часа) 



 Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 

            Музыка вокруг нас (16 ч.)  Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

        Обобщенное 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, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

            Основные  закономерности   музыкального  искусства. 

        Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительносгь в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей. 

        Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

        Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

        Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, 

вариации, рондо и др. 

            Музыка и ты (17 ч.) Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

(CD, DVD). 

        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. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

 

2 класс (1 час в неделю; 34 часа) 

Россия — Родина моя (3ч) 

Музыкальные образы родного края.  

Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. 

Аккомпанемент. 

      Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере 

«Хованщина». М. Мусоргский; «Гимн России». А. Александров, слова 



С. Михалкова; «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя 

Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

День, полный событий (6ч) 

      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы 

П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано. 

      Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из 

«Детской музыки». С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский; «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная 

песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса; «Спят усталые игрушки». А. Островский, 

слова З. Петровой; «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня; «Колыбельная 

медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

«О России петь — что стремиться в храм» (5ч) 

      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». 

М. Мусоргский; Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре 

Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев; Народные песнопения о 

Сергии Радонежском; «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя 

песня». А. Тома, слова К. Ушинского; Народные славянские песнопения; «Добрый 

тебе вечер», «Рождественское чудо»; «Рождественская песенка». Слова и музыка 

П. Синявского. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч) 

      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты 

народных песенок, закличек,потешек. 

      Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», 

«Наигрыш». А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходили красны девицы», 

«Бояре, а мы к вам пришли»; «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; 

«Камаринская». П. Чайковский; Прибаутки. В. Комраков, слова народные; 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

В музыкальном театре (5ч) 

      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

      Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы-

сказки). М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам». С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; 

«Руслан и Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из 

телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова 

В. Лугового. 

В концертном зале (5ч) 

      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

      Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; 

«Картинки с выставки», пьесы из Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; Симфония 

№ 40, экспозиция 1-й части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». 

В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о 

картинах». Гр. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6ч) 

      Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 

язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 



Международные конкурсы. 

      Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны 

Магдалены Бах»; «Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст 

Д. Тонского; токката (ре минор) для органа, хорал, ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; 

«Весенняя». В. А. Моцарт, слова Овербек, перевод Т. Сикорской; «Колыбельная». 

Б. Флис — В. А. Моцарт, русский текст С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». 

М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Песня жаворонка». П. Чайковский; Концерт для 

фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части). П. Чайковский; «Тройка», 

«Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов; «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский; 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова; «Пусть всегда будет солнце!». 

А. Островский, слова Л. Ошанина; «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены 

Жигалкиной и А. Хайта. 

 

3 класс (1 час в неделю; 34 часа) 

«Россия — Родина моя» (5ч) - Мелодия — душа музыки. Песенность музыки 

русских композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества в 

различных жанрах музыки. 

«День, полный событий» (4ч) - Выразительность и изобразительность в музыке 

разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

«О России петь — что стремиться в храм» (4ч) - Древнейшая песнь материнства. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в 

искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч) - Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

 «В музыкальном театре» (6ч) - Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

 «В концертном зале» (6ч) -Жанр инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, 

симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5ч) -Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

различие музыкальной речи разных композиторов. 

4 класс (1 час в неделю; 34 часа) 

Россия – Родина моя (3 час) – Мелодия. Ты запой мне эту песню… Как сложили 

песню. Звучащие картины. 

О России петь – что стремиться в храм (4 час) – Святые земли Русской. Илья 

Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздники русской православной церкви. 

День, полный событий (6 час) – Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…Один 

день с Пушкиным. Что за прелесть эти сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 час) – Композитор – ему имя народ. 

Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкант – чародей. Народные праздники. 

В концертном зале (5 час) – Музыкальные инструменты. Старый замок. Счастье в 

сирени живёт. Не молкнет сердце чуткое Шопена. Патетическая соната. 

В музыкальном театре (6 час) – Опера «Иван Сусанин». Русский восток. Балет 

«Петрушка». Театр музыкальной комедии. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(7 час) – Прелюдия. Исповедь 

души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве – реке 



Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п

/

п 

Наименование разделов Всего 

часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого 33 ч. 

2 класс 

1.  “Россия – Родина моя” 3  

2.  “День, полный событий” 6  

3.   “О России петь – что стремиться в храм” 5  

4  “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” 4  

5  “В музыкальном театре” 5 

6 “В концертном зале” 5  

7  “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” 6  

 Итого 34 ч. 

 

3 класс 

1 Россия - Родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3 О России петь - что стремиться в храм 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье... 

5 

 Итого: 34 часа 

 

 

2.2.2.10. Технология 

В федеральном базисном учебном плане на изучение технологии отводится 135 

часов. Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс – 33 часа (1 час в неделю), 

2 класс – 34 часа (1 час в неделю), 3 класс - 34 часа (1 час в неделю),  4 класс - 34 

часа (1 час в неделю). 

4 класс 

1 Россия – Родина моя 3 

2 О России петь – что стремиться в храм 4 

3 День, полный событий 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье… 

7 

 Итого: 34 



Предметная линия учебной системы: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. 

Добромыслова 

                Планируемые результаты 1-4 классы 

Личностные результаты изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально – личностных 

позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к 

сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, 

уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к 

культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная 

мотивация. 

Метапредметные результаты изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план 

действий и применение его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций 

(сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, 

подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие 

коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметные результаты изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

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

профессии; усвоение ипервоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков 

самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретенных 

знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно – конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно – конструкторских задач. 

 

1 класс (1 час в неделю, 33 часа) 

Давайте познакомимся (3 ч)  

Как работать с учебником.  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с 

соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных 

интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты.  

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего 

места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология.  

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  

Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал  



Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы 

и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 

природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения 

работы» (текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин.  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из 

пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей 

деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения.  

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага.  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием 

бумаги и правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила безопасной работы».  

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые.  

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на 

слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые 

материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные.  

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации 

из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год.  

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор 

необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по 



шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной 

игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой 

бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного 

изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные.  

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков 

работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома.  

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. 

Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и природных 

материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда.  

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах 

при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме.  

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами 

безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель  

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила 

ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка 

изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки. 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол 

из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить. 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных 

видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи 

пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле  



Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором 

его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели 

тачки. 

Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни человека.  

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение 

эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян.  

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода.  

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на 

основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде  

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию 

его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование 

различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами 

выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра.  

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил 

техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по 

самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц.  

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство 

со способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении 

техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для 

мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека.  

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация - 3 часа. 

Способы общения.  

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, 

глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. 

Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и 



пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи 

информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения.  

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его 

графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер.  

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и 

поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет».  

 

2 класс (1 час в неделю, 34 часа) 

Давайте познакомимся. (1ч)  

Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

 

Человек и земля. (23 ч)  

Земледелие-  1 ч. 

Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных 

культур для человека. Наблюдение за ростом растений. 

Посуда- 4ч.  Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды.  

Создание проекта «Праздничный стол» 

Народные промыслы -5ч. Знакомство с различными народными промыслами, 

технологией изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, 

городецкой росписи. Изготовление изделий в технике народных промыслов.  

Домашние животные и птицы -3ч. Значение лошади для человека. 

Новый год-1ч. История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной 

скорлупы. 

Строительство 1- ч. Особенности деревянного зодчества. Конструкция 

деревенской избы..  

В доме 4-ч. Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. 

Ткачество.  Мебель, традиционная для русской избы. Конструирование мебели из 

картона. 

Народный костюм -4ч. Национальный костюм и особенности его украшения. 

Создание национального костюма. Изучаем виды швов и стежков. Тамбурный 

стежок. 

 

Человек и вода ( 3ч) Значение рыболовства для человека. Участие в проекте 

«Аквариум». 

Человек и воздух (3ч) Использование силы ветра человеком. 

Человек и информация (3ч) Поиск информации в Интернете. Практическая работа 

«Ищем информацию в Интернете» 

Подведение итогов (1ч) 

 

3 класс (1 час в неделю, 34 часа) 

Введение (1 ч) - Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование 

изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. Критерии опенки качества изготовления изделий. Маршрут 

экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 



инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в 

городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод 

Человек и Земля (21 час) - Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабиро-

вание при изготовлении изделия. Правила безопасной работы ножом. Объёмная 

модель дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. Профессии: 

архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертёж, 

масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, линии чертежа. Назначение  

городских построек,  их архитектурные особенности. Проволока: свойства и 

способы работы (скручивание, сгибание, откусывание).  Правила безопасной 

работы плоскогубцами, острогубцами. Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. Профессии, 

связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из 

природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов 

в работе над одной композицией. Профессии:  ландшафтный   дизайнер,   

озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, 

секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготов-

ление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание 

тематической композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, 

защита проекта.  Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех 

технологических операций, оригинальность композиции).Понятия: 

технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). 

Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические 

волокна. Способы украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила 

безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка 

стебельчатых, петельных и крестообразных стежков.  Аппликация. Виды 

аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, 

портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая 

одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма, шов. Вы-

кройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Свойства бисера и 

способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы 

определения массы продуктов при помощи мерок. Кухонные инструменты и при-

способления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила 

гигиены при приготовлении пищи. Сервировка стола к завтраку. Приготовление 

холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Особенности 

сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Особенности 

работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, 

бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Знакомство с новым видом 

природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её использование в 

декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — холодный и 

горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Правила упаковки и 

художественного оформления подарков.  Основы гармоничного сочетания цветов 

при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он 

предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). Работа с картоном. 

Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология 



конструирования объёмных фигур. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых 

деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). 

Практическая работа: 

1. Коллекция тканей. 

2. Ателье мод. 

3. Кухонные принадлежности. 

4. Стоимость завтрака 

5. Способы складывания салфеток 

6. Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 

 

Человек и вода (4 часа) - Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), 

их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление 

модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными 

материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки и пр.). 

Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, 

авиадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая 

конструкция. Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. 

Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование. Океанариум и его 

обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой 

игрушкой. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной 

модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Практическая работа: 

1. Человек и вода 

Проекты: 

1. Водный транспорт 

2. Океанариум 

   Человек и воздух (3 часа) - История возникновения искусства оригами. 

Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, 

модульное оригами. Мокрое складывание. Знакомство с особенностями 

конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана, авиакон-

структора. Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания 

предметов быта. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный 

пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, крышки, 

корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Особенности 

работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправ-

лений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение 

бланка почтового отправления. Кукольный театр.  Профессиональная деятельность 

кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная 

афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. 

Практическая работа: 

1. Условные обозначения техники оригами 

2. Человек и воздух.  

 

Человек и информация (5 часов) - Программа Microsoft Office Word. Правила 

набора текста. Программа Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, 

форматирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

 

4 класс (1 час в неделю, 34 часа) 

Как работать с учебником (1 час) – Ориентирование по разделам учебника. 

Систематизация знаний о материалах и инструментах. Знакомство с 

технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. Понятия: 

технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приёмы работы. 



Человек и земля (21 час) – Знакомство с историей развития железных дорог в 

России, с конструкцией вагонов разного назначения. Знакомство с полезными 

ископаемыми, способами их добычи и расположением месторождений на 

территории России. Знакомство с производственным циклом создания автомобиля 

«КамАЗ», имитация бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым 

конструктором. Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы 

медали. Овладение новым приёмом – тиснение по фольге. Особенности 

изготовления фаянсовой посуды. Этапы технологии создания изделий из фаянса. 

Швейная фабрика и профессиональная деятельность людей. История создания 

обуви. Виды обуви и её назначение. Технологический процесс производства обуви. 

Древесина. Виды  пиломатериалов и способы их производства. История и 

технология производства кондитерских изделий. Профессии людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Понятие «Бытовая техника» и её значение в жизни людей. 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека.  

Человек и вода (3 час) – Знакомство с системой водоснабжения города. Значение 

воды в жизни человека и растений. Порт, его работа и профессии людей, 

работающих в порту. Изделия в технике «Макраме». 

Человек и воздух (3 час) – Первоначальные сведения о самолётостроении, о 

функциях самолетов и космических ракет, конструкция самолёта и космической 

ракеты. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. 

Человек и информация (6 час) – Осмысление места и значения информации в 

жизни человека. Виды и способы передачи информации. Повторение правил работы 

на компьютере. Создание таблицы в программе «Микрософт Ворд». ИКТ на службе 

человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Знакомство с 

переплётными работами. Анализ своей работы на уроках технологии за год. 

Презентация своих работ. 

Тематическое планирование 

№

  

п

/

п 

Наименование темы Всего часов 

1 класс 

1

. 

Давайте познакомимся  

 

 3 

2

. 

Человек и земля 21 

3

. 

Человек и вода 3 

4

. 

Человек и воздух 3 

5

. 

Человек и информация 3 

 Итого: 33 

 

2 класс 

1

. 

Знакомство с учебником 1 

2

. 

Человек и земля  23 

3 Человек и вода 3 



. 

4

. 

Человек и воздух 3 

5

. 

Человек и информация 3 

6

. 

Заключительный урок  1 

 Итого: 34 

 

3 класс 

1

. 

Знакомство с учебником 1 

2

. 

Человек и Земля 21 

3

. 

Человек и вода 4 

4

. 

Человек и воздух 3 

5

. 

Человек и информация 5 

 Итого: 34 

 

4 класс  

1 Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 

 Итого: 34 

 

2.2.2.11. Физическая культура 

Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ  

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю 

(всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе —102 ч, в 3 классе — 102 ч, в 4 классе 

— 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания». 

Предметная линия учебной системы: В. И. Лях. 

Планируемые результаты 1-4 класс 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и

 эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 



спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

•          формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

•         формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

Содержание учебного курса 

1 класс (3 часа в неделю, 99 часов) 

Знания о физической культуре (6 ч) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики (38 ч) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и 

колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 



налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 

седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с 

помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение 

по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика (19 ч) 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из 

разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от 

груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Подвижные игры (36 ч) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди 

бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», 

«Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины 

с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий 

лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные 

игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, 

мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: 

«Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

 

2 класс (3 часа в неделю, 102 часа) 

Знания о физической культуре. (4 ч.) 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические 

упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: 

сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 

(обтирание). 

Способы физкультурной деятельности (используется по ходу уроков) 



Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Гимнастика с основами акробатики. (31 ч.) 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в 

колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, 

сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика (28 ч.) 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки. (12 ч.) 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной 

стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

Подвижные игры.(27 ч.) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

На материале раздела «Лыжные гонки»: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

3 класс (3 часа в неделю, 102 часа) 

Знания о физической культуре. (4 ч.) 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические 

упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: 

сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 

(обтирание). 

Способы физкультурной деятельности (используется по ходу уроков) 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 



совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Гимнастика с основами акробатики. (29 ч.) 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в 

колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, 

сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика (25 ч.) 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки (12 ч.) 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной 

стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

Подвижные игры (32 ч.) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

На материале раздела «Лыжные гонки»: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале раздела «Спортивные игры»: ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

4 класс (3 часа в неделю, 102 часа) 

 

Р - 1. Основы знаний. (4 ч.) Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 



развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая 

нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Р – 3. Способы физкультурной деятельности 

(В процессе уроков) 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

 Р – 2. Физическое совершенствование (98) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность Гимнастика с основами акробатики, 

(20 ч.)Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

 Акробатические упражнения, (3 ч.) Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации, (3 ч.)  Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине (2 ч.): висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

Опорный прыжок (5 ч.): с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. (7 ч.) Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика, (27 ч.) 

Беговые упражнения, (14 ч.): 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, (7 ч.): на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами, (3 ч.) 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность, (3 ч.) 

Лыжные гонки, (12 ч.)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. 

*Из-за отсутствия условий для изучения практической части программного 

материала "Плавание", часы отведенные на этот раздел отданы на усиление раздела 

"Легкая атлетика" и "Подвижные игры".   

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр, (31 ч.)  

Футбол (7 ч.): удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол (12 ч.): специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол (12 ч.): подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

 

Тематическое планирование 

№ Разделы и темы Количество 

часов 

(уроков) 

                                                              1 класс 

 Базовая часть 99 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Способы физкультурной деятельности 3 

3 Физическое совершенствование: 

− гимнастика с основами акробатики 

− легкая атлетика 

− подвижные игры 

− общеразвивающие упражнения (в содержании 

соответствующих разделов программы) 

 

17 

27 

31 

18 

 

2 класс 

п

/

п 

Разделы 

программы 

Кол-

во 

часов 

1-я 

чет

в. 

2-я 

четв. 

3-я 

чет

в. 

4-я 

чет

в. 

1 Знания о 

физической 

культуре 

4 4 0 0 0 

2 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

31 5 21 1 4 

3 Легкая атлетика 28 10 0 8 10 

4 Лыжные гонки  12 0 0 12 0 

5 Подвижные игры, 

элементы 

спортивных игр 

27 8 0 9 10 

Всего 102  



 

3 класс 

1 Знания о 

физической 

культуре 

4 3 0 0 1 

2 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

29 4 21 0 4 

3 Легкая атлетика 25 10 0 6 9 

4 Лыжные гонки  12 0 0 12 0 

5 Подвижные 

игры, элементы 

спортивных игр 

32 7 3 12 11 

Всего 102  

 

4 класс 

1 Знания о 

физической 

культуре 

4 1 1 1 1 

2 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

20 0 20 0 0 

3 Легкая атлетика 27 14 0 0 13 

4 Лыжные гонки  12 0 0 12 0 

5 Подвижные 

игры, элементы 

спортивных игр 

39 9 3 17 10 

Всего 102  

Тестирование физической подготовленности учащихся  

Нормативы 2 класс 3 класс 4 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) м 5,4 7.0 7,1 5,1 6,7 6,8 5,0 6,5 6,6 

д 5.6 7.2 7,3 5,3 6,9 7,0 5,2 6,5 6,66 

2 Бег 1000 м (мин,сек.)                                  

("+" - без учета 

времени)  

м + + + + + + 5.50 6.10 6.50 

д + + + + + + 6.10 6.30 650 

3 Челночный бег 3х10 м 

(сек.) 

м  9.1  10.0  10.4  8.8 9.9  10.2  8.6 9.5 9.9 

д  9.7 10.7  11.2   9.3 10.3  10.8  9.1 10.0 10.4 

4 Прыжок в длину с 

места (см) 

м 165 125 110 175 130 120 185 140 130 

д 155 125 100 160 135 110 170 140 120 

5 Прыжок в высоту, 

способом 

"Перешагивания" (см) 

м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

6 Прыжки через скакалку 

(кол-во раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

7 Отжимания (кол-во раз) м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 Подтягивания (кол-во м 4 2 1 5 3 1 5 3 1 



КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ: проверка нормативов проводится в течение 

учебного года с целью контроля уровня физической подготовленности учащихся на 

разных этапах обучения: 

 

ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках 

урока с целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более 

правильного распределения нагрузки на уроке. 

Контрольные работы по курсу «Физическая культура» в 1-4 класса программой не 

предусмотрены. 

2.3. Программы курсов внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 

Необходимость нравственного образования в школе начиная с начальных классов 

основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, способной 

следовать принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную 

ответственность за свои действия и поступки. Нравственное взросление младших 

школьников связано прежде всего с тем, что идеи добра и справедливости, 

проблемы общения наиболее интересны для детей данного возраста.  

Основная цель курса внеурочной деятельности — формирование у детей 

нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и 

взаимоотношений, а также основ мировоззрения и самовоспитания. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности.  

Нравственное развитие личности учащегося как приоритетная цель начальной 

школы предполагает организацию нравственного образования младших школьников 

как в процессе изучения учебных предметов («Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»), 

так и во внеурочной деятельности в форме факультатива «Этика: азбука добра».  

Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного образования, 

методов его реализации в учебно-воспитательном процессе. Он направлено прежде 

всего на развитие нравственного сознания как основы морального поведения, его 

мотивации, эмоциональной отзывчивости; на формирование умения осуществлять 

нравственный выбор.  

Для этого используются разнообразные методы работы с детьми:  

—личностно направленные, когда содержание становится актуальным для каждого 

ребёнка; 

—стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что 

способствует раскованности, пробуждению у детей интереса к нравственным 

проблемам и созданию общественного мнения; 

—развивающие нравственное сознание;  

—активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, её 

эмоциональную сферу. 

раз) 

9 Метание т/м (м) м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

1

0 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине (кол-во раз/мин) 

д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

1

1 

Приседания (кол-во 

раз/мин) 

м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 

1

2 

Многоскоки- 8 

прыжков м. 

м 12 10 8 13 11 9 15 14 13 

д 12 10 8 13 11 9 14 13 12 

1

3 

Пистолеты, с опорой на 

одну руку, на правой и 

левой ноге 

м 2 3 1 6 4 2 7 5 3 

д 4 2 1 5 3 1 6 4 2 



Содержание курса ориентировано на игровые, творческие формы, проектную 

деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет 

в яркой форме довести до сознания ребёнка представления о внутреннем мире 

человека: его переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и 

являющихся двигателями поступков. Всё это в реальной жизни скрыто от внимания 

ребёнка, а использование художественного произведения позволит учителю 

прибегать к эмоционально-образной форме народных произведений и 

художественной детской литературы в целях развития личностно значимого 

поведения.  

Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности.  

Содержание программы курса раскрывает правила нравственного поведения и тот 

внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять 

правила на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т. 

е. желание, стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, 

неприятностей). 

Развитие нравственного сознания младшего школьника формируется от класса к 

классу в следующей логике.  

класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание 

нравственных правил как ориентира поступка: ситуация — поведение — правило; 

от правила — к поведению. Оценка нравственных поступков.  

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.  

класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка — мотивом. 

Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, 

знакомятся с нравственными качествами человека, формирующимися на основе 

нравственных норм.  

класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, 

качеств личности, нравственного выбора. Норма как стимул нравственного 

поведения и опора торможения нежелательных (безнравственных) действий.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса 

внеурочной деятельности.   

В процессе освоения материалов курса ученик получает знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования 

нравственного сознания младшего школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер 

отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям и 

предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной 

литературы — всё это нацелено на воспитание первоначальных этических 

представлений обучаемых (понятия добра и зла, значение слов вежливости, правил 

вежливого поведения и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия.  

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, 

позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и 

формировать начальные нравственные представления, знакомить с нравственными 

понятиями (например, «Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор 

сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?», 

«Бывает ли так в реальной жизни?»).  

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 



причинно-следственных связей) в материалах курса содержатся упражнения, 

способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них 

предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; 

сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным 

основаниям (определить группы пословиц по теме — о добре, трудолюбии, об 

отношении к учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения 

эмоционального состояния героев. 

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

(ведение диалога, признание возможности существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки 

зрения; уважительное восприятие других точек зрения) в материалах для занятий 

представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися организуются 

коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например 

«Почему?», «Как?», которые помогают детям высказывать свою точку зрения, 

выслушивать мнение одноклассников, т. е. работать коллективно или в группах, 

парах, а также предлагаются задания на выбор ответа, альтернативного решения и 

др.  

Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает 

школьникам учиться использовать различные способы поиска информации в 

библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет детям научиться 

работать в библиотечном пространстве с целью решения информационных и 

коммуникативных задач. К 4 классу учащиеся полностью умеют ориентироваться в 

школьной библиотеке, находить нужную информацию по нравственной тематике с 

помощью различных каталогов.  

Содержание учебного курса «Этика: азбука добра» 

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. 

Универсальные учебные действия 

воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

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. 

Универсальные учебные действия 

 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);  



 создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный); описывать сюжетную картинку (серию);  

 оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

 самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

 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. 

 Универсальные учебные действия 

  проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать 

его; 

  оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств; 

  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. 

  Универсальные  учебные действия 

   воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в  практических 

и жизненных ситуациях; 

  оценивать внешний вид человека. 

  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, театре и т.д.): 

не мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать 

обращение, просьбу. 

  Универсальные учебные действия 

   использовать доброжелательный тон в общении.  

   оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

 

Школьный этикет 

Мы пришли на урок. 

Зачем нужны перемены? 

Мы – в школьной столовой. 

Правила общения 



Зачем нужны «вежливые» слова (доброжелательность). 

Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам. 

Мой учитель. 

Думай о других: сочувствие – как его выразить? 

Моя семья. 

О трудолюбии 

Что помогает учиться лучше (старательность). 

Как мы трудимся: в школе и дома. 

Бережливость: каждой вещи своё место (береги свои школьные вещи). 

Культура внешнего вида 

Основные правила Мойдодыра. 

Каждой вещи свое место. 

Внешкольный этикет 

Правила поведения на улице, в транспорте. 

«Спасибо» и «пожалуйста». 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Количество часов 

часов 

1 Школьный этикет  

Мы пришли на урок. 

Зачем нужны перемены? 

Мы – в школьной столовой 

6 

2 Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 

Зачем нужны «вежливые» слова (доброжелательность). 

Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам. 

Мой учитель. 

Думай о других: сочувствие – как его выразить? 

Моя семья. 

 

 

 

10 

3 О трудолюбии 

Что помогает учиться лучше (старательность). 

Как мы трудимся: в школе и дома. 

Бережливость: каждой вещи своё место (береги свои 

школьные вещи). 

6 

4 Культура внешнего вида 

Основные правила Мойдодыра. 

Каждой вещи свое место. 

 

 

5 

5 Внешкольный этикет 

Правила поведения на улице, в транспорте. 

«Спасибо» и «пожалуйста». 

 

 

6 

 Итого: 33 

 

2 класс 

Школьный этикет 

Дисциплина в школе и классе.  

В библиотеке: люби книгу.  

Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка. 

Правила общения   

Сопереживание, помощь друзьям.  

Дал слово — держи его.  

Диалоги со сверстниками 

О трудолюбии 

Учусь все делать сам.  

Взаимопомощь дома и в школе.  



Беречь результаты труда.  

Культура внешнего вида 

Правила личной гигиены.  

Бережное отношение к своей одежде. 

Внешкольный этикет 

Правила поведения в общественных местах.  

Бережное отношение к природе. 

№

 

п

/

п 

Название разделов, тем Кол-во часов 

 2 класс 

1 Школьный этикет 

Дисциплина в школе и классе.  

В библиотеке: люби книгу.  

Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка.  

6 

2 Правила общения   

Сопереживание, помощь друзьям.  

Дал слово — держи его.  

Диалоги со сверстниками 

7 

3 О трудолюбии 

Учусь все делать сам.  

Взаимопомощь дома и в школе.  

Беречь результаты труда.  

8 

4 Культура внешнего вида 

Правила личной гигиены.  

Бережное отношение к своей одежде.  

5 

5 Внешкольный этикет 

Правила поведения в общественных местах.  

Бережное отношение к природе.  

7 

 Итого: 33 

 

3 класс 

Школьный этикет 

Взаимопомощь: учёба и труд.  

Школьное имущество надо беречь. 

Правила общения 

Время надо беречь.  

Слово лечит, слово ранит.  

Я и мои друзья (справедливость, коллективизм). 

О трудолюбии 

Труд кормит, а лень портит.  

Как организовать свой труд. 

Культура внешнего вида 

Уход за своими вещами.  

Одежда будничная и праздничная. 

Внешкольный этикет 

Разговор по телефону.  

Поведение в гостях.  

Я пишу письмо. 

Поведение на природе. 



 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Школьный этикет 

Взаимопомощь: учёба и труд.  

Школьное имущество надо беречь.  

6 

2 Правила общения 

Время надо беречь.  

Слово лечит, слово ранит.  

Я и мои друзья (справедливость, коллективизм).  

7 

3 О трудолюбии 

Труд кормит, а лень портит.  

Как организовать свой труд. 

6 

4 Культура внешнего вида 

Уход за своими вещами.  

Одежда будничная и праздничная.  

6 

5 Внешкольный этикет 

Разговор по телефону.  

Поведение в гостях.  

Я пишу письмо. 

Поведение на природе.  

8 

 Итого: 33 

 

4 класс 

Школьный этикет  

Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим.  

Забота о младших.  

Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль.  

Правила общения  

Игра «Город вежливости».  

Вежливый ли я дома?  

О трудолюбии  

Культура физического и умственного труда. 

Золотые руки.  

Герои труда.  

Культура внешнего вида  

      Что такое культура внешнего вида?   

Одежда и осанка.  

Вежливость и внешний вид.  

Внешкольный этикет  

Готовимся к празднику.  

Осваиваем правило «так нельзя».  

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Школьный этикет  

Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим.  

Забота о младших.  

Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль.  

6 ч. 

2 Правила общения  

Игра «Город вежливости».  

7 ч. 



Вежливый ли я дома?  

3 О трудолюбии  

Культура физического и умственного труда. 

Золотые руки.  

Герои труда.  

6 ч. 

4 Культура внешнего вида  

Что такое культура внешнего вида?   

Одежда и осанка.  

Вежливость и внешний вид.  

6 ч. 

5 Внешкольный этикет  

Готовимся к празднику.  

Осваиваем правило «так нельзя».  

8 ч. 

 Итого: 33 

 

Курс внеурочной  деятельности «Я - гражданин России» 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России 

с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического 

воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как 

качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, 

духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 

акцента с обучения на воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее 

истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную 

деятельность обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России. 

Планируемые результаты: 

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о моральных нормах и правилах поведения, об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, знают традиции своей 

семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 

Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста,  

неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в 

поведении, поступках людей. 



Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе. 

У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке.  

Цель программы: расширении общественно значимых знаний ребёнка о самом себе 

с дополнением знаний по истории – о нашем далёком и недавнем прошлом, о 

социальном начале человека. О его становлении и развитии с опорой на опыт и 

уроки прошлого. 

В основу программы положена нравственная концепция «Гражданин»: 

Я, гражданин России, - патриот, которому небезразлична судьба страны, в которой 

живу. 

Я, гражданин России, - труженик в учебном кабинете школы, в кружке, в 

творческом коллективе. 

Я, гражданин России, - достойный человек, духовно богатый, воспитанный, 

культурный, добрый. 

Я, гражданин России, - значит, образованный, просвещенный человек, хорошо 

знающий историю своего Отечества, культуру, традиции. 

Я, гражданин России, - защитник своей чести, достоинства, родных, слабого, 

природы, которая меня окружает, и, конечно, своего Отечества. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 

акцента с обучения на воспитание в процессе образования; 

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее 

истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  

деятельность  обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России. 

Цель и задачи кружка. 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи:  

1. Воспитывать в детях: 

- чувство самоуважения, уважение к членам своей семьи; 

- эстетического, нравственного и практического отношения к окружающей среде;  

- любовь к Родине, своему городу, краю, родному дому;  

- потребность в здоровом образе жизни. 

2. Прививать чувства прекрасного на примерах музыки и живописи. 

3. Знакомить обучающихся с прошлым и настоящим своей малой родины. 

4. Развивать творческие способности младших школьников. 

. 



Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

кружка. В процессе освоения материалов кружка ученик получает знания о 

характере взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой 

воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования 

нравственного сознания младшего школьника. 

           Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, 

младшие школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, 

характер отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям 

и предметам их труда. Беседы, обсуждение произведений художественной 

литературы — всё это нацелено на воспитание первоначальных этических 

представлений обучаемых (понятия добра и зла, значение слов вежливости, правил 

вежливого поведения и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия. 

          Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый 

характер, позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять 

и формировать начальные нравственные представления, знакомить с нравственными 

понятиями. 

         Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей) в материалах кружка содержатся упражнения, 

способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них 

предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; 

сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным 

основаниям (определить группы по теме — о добре, трудолюбии, об отношении к 

учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального 

состояния героев. 

            В целях формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

(ведение диалога, признание возможности существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки 

зрения; уважительное восприятие других точек зрения) в материалах для занятий 

представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися организуются 

коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например 

«Почему?», «Как?», которые помогают детям высказывать свою точку зрения, 

выслушивать мнение одноклассников, т.  е. работать коллективно или в группах, 

парах, а также предлагаются задания на выбор ответа, альтернативного решения и 

др. 

            Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает 

школьникам учиться использовать различные способы поиска информации в 

библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет детям научиться 

работать в библиотечном пространстве с целью решения информационных и 

коммуникативных задач. К 4 классу  учащиеся полностью умеют ориентироваться в 

школьной библиотеке, находить нужную информацию по нравственной тематике с 

помощью различных каталогов. 

Универсальные учебные действия: 

—воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

—оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных произведений, 

сказок, фильмов; посредством анализа близких детям жизненных ситуаций 

(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). Обучащийся получит возможность научиться: 

_ понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы 

России, международные праздники; общечеловеческие проблемы и ценности; 

достоверное 

и версии в истории; 

_ приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее 

трех), ряда других стран, родного края (не менее трех); 

_ различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и 

зло, трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 

_ анализировать литературные источники для приобретения первоначальных 

историко-обществоведческих знаний; 

_ на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать 

причинно_следственные связи; 

_ уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), 

народу, России. 

 

Содержание программы курса для 1 класса. 

 

№  Содержание Основные виды деятельности 

1. Урок Мира. уметь видеть прекрасное в 

окружающей жизни; 

2.  Мой школьный дом. 

Экскурсия по школе. 

знакомится с правилами поведения в 

школе, формулировать обязанности 

учащегося;  

3.  Моя семья – моя радость.  формировать представление о том, 

что настоящий сын и дочь, не 

создают конфликтов, умеют держать 

данное слово, заботятся о своей 

семье; 

4.  Правила поведения в школе. 

Урок – игра. 

знакомится с правилами поведения в 

школе, формулировать обязанности 

учащегося; 

5. Экскурсия по школьному саду. воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; 

6.  Я, ты, мы. Игра.  

7. Кто что любит делать. Конкурс 

викторина.    

воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; 

участвовать в конкурсе; 

8. Мисс Осени.  

9. Дары природы. Конкурс 

поделок из природного 

материала. 

воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; 

10. Кто мои бабушка, дедушка? В 

чем я должен им помочь? 

формировать представление о том, 

что настоящий внук и внучка, не 

создают конфликтов, умеют держать 

данное слово, заботятся о своей 

семье, о близких; 

11. Моя красивая мама. Конкурс 

рисунков. 

участвовать в конкурсе; 

12. Мои права и обязанности. 

Беседа с творческим заданием.   

обсуждать предложенные ситуации;  

формулировать обязанности 



учащегося; 

13.  История моего села. 

Экскурсия в музей 

рассказывать о родной стране, крае, 

своем селе; как жили наши предки; 

14. Мой сосед по парте. Час 

откровенного разговора.  

обсуждать предложенные ситуации;  

анализировать формулировать 

обязанности учащегося; 

15. Законы жизни в классе. Урок – 

игра. 

знакомится с законами жизни в 

классе, формулировать обязанности 

учащегося; 

16. Откуда пришли елочные 

игрушки. Экскурсия. 

 

17. Фотографии из семейного 

альбома. Презентация. 

уметь отбирать материал для 

презентации; 

18. Школа вежливости. Беседа. анализировать близкие детям 

жизненные ситуации (школьного 

коллектива, семьи). 

19. Маленькая страна. 

Экологическая акция. 

воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; 

20. Антиреклама вредных 

привычек. Конкурс рисунков. 

участвовать в конкурсе; 

21. Они защищают Родину. 

Конкурс стихов. 

участвовать в конкурсе; 

22 Загляните в мамины глаза. 

Конкурс рисунков. 

участвовать в конкурсе; 

23. Встречаем Масленицу. рассказывать о родной стране, крае, 

своем селе; как жили наши предки, 

знать народные традиции; 

24. Планета просит помощи. 

Конкурс рисунков 

посвященные Дню Земли. 

воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; 

25. Слушаем сказки моей 

бабушки.   

знать народное творчество; 

рассказывать,  как жили наши 

предки; 

26. Мягкие лапки, а в лапках 

царапки. Викторина. 

воспитывать любовь к братьям 

нашим меньшим, бережное 

отношение к природе; 

27. Поклон тебе, солдат России. 

Конкурс песен. 

участвовать в конкурсе; знать песни 

военных лет; воспитывать чувства 

патриотизма, уважение и любовь к 

своему Отечеству; 

28. В гости к зеленой аптеке. 

Экскурсия в природу. 

воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; 

29. Мои родные – защитники 

Родины. Фотовыставка. 

участвовать в выставке; воспитывать 

чувства патриотизма, уважение и 

любовь к своему Отечеству; 

знать историю своей страны, 

события; чте- 

ние книг, обсуждение содержания, 

слушание отдельных глав. 

30. Маленькие герои большой 

войны. Урок Мужества.  

31. Десант чистоты и порядка. воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; 32. Самый красивый школьный 

двор. Акция. 



33. С чего начинается Родина? 

КВН 

34. Итоговое занятие.  

 

Содержание программы курса для 2 класса. 

  

№  Содержание Основные виды деятельности 

1 Урок Мира. Беседа. уметь видеть прекрасное в окружающей 

жизни 

2 Знакомства с символами 

родного края (герб, гимн, 

флаг). Презентация. 

различать символы государства флаг, герб 

России и флаг, герб субъекта Российской 

Федерации; 

3 Обязанности ученика в 

школе. Беседа. 

обсуждать предложенные ситуации;  

формулировать обязанности учащегося; 

4  Осень в родном крае. 

Фотоконкурс.  

участвовать в конкурсе; 

5 Подумай о других.  Беседа с 

элементами игры 

различать и сравнивать элементарные 

этические и эстетические понятия (добро 

и зло, красиво и некрасиво); 

6 Я – ученик. Беседа с 

творческим заданием. 

обсуждать предложенные ситуации;  

формулировать обязанности учащегося; 

7 Родной край в древности. 

Беседа. «Уроки прошлого». 

Экскурсия в школьный 

музей.  

рассказывать о родной стране, крае, своем 

селе; как жили наши предки; собирать 

материалы для музейного уголка 

8 Что посеешь, то и пожнешь. 

Беседа с элементами игры. 

обсуждать предложенные ситуации; 

различать и сравнивать элементарные 

этические и эстетические понятия; 

9 Я люблю свою школу. 

Конкурс сочинений. 

участвовать в конкурсе; 

10 Мой портфель. Игра – 

экспромт. 

обсуждать предложенные ситуации;   

11 Моя любимая мамочка. 

Детские презентации. 

уметь отбирать материал для презентации; 

12  Школьная символика (гимн, 

герб, флаг) Конкурс 

рисунков. 

участвовать в конкурсе; понимать 

особенности символики; 

13 Мой любимый край.  Беседа. уметь видеть прекрасное в окружающей 

жизни; 

14 Село мое родное. Конкурс 

визиток. 

участвовать в конкурсе; 

15 О чем шепчут названия улиц 

родного села. Конкурс 

рисунков. 

участвовать в конкурсе; 

16 Самый уютный класс. 

Конкурс.   

участвовать в конкурсе; 

17  Экология нашего края. 

Беседа.  

уметь составлять экологические 

маршруты;  

18 День добрых волшебников. 

Вывешивание кормушек. 

 уметь видеть прекрасное в окружающей 

жизни 

19 Я помощник в своей семье. 

Беседа с элементами игры. 

формировать представление о том, что 

настоящий сын и дочь, не создают 



конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье; 

20  Мы и наши права. Урок – 

игра. 

Понимать значение слов:  личность, 

гражданин, права; 

придумывать развивающие игры; 21 Игры на развитие 

произвольных процессов. 

22 Об отце говорю с уважением. 

Конкурс сочинений. 

участвовать в конкурсе сочинений;  

излагать свои  мысли четко и 

последовательно; 

23 Мама, папа, я – дружная 

семья. Конкурс – 

соревнование. 

участвовать в конкурсе; 

24 По каким правилам мы 

живем в школе? Игра. 

формулировать правила поведения в 

школе; участвовать в дидактических 

играх; 

25 Широкая Масленица. Игра. знать народные праздники; участвовать в 

народных играх; 

26 Поэты и писатели нашего 

края. Посещение библиотеки. 

Выпуск буклетов. 

анализировать литературные  тексты, 

делать умозаключение; собирать 

информацию и выпускать буклеты; 

27 Здесь живет моя семья. 

Заочное путешествие. 

Проект. 

знать и изучать свой край,  свое село; 

уметь сравнивать, делать выводы; 

28 Уж тает снег, бегут ручьи. 

Виртуальное путешествие. 

представлять картины природы; уметь 

видеть прекрасное в окружающей жизни; 

29 День птиц. Выставка 

рисунков. 

участвовать в конкурсе;  

30 След Великой Отечественной 

войны в жизни родного края. 

Экскурсия к мемориалу. 

участвовать в экскурсии; 

знать и уважительно относиться к 

защитникам Родины; 

31 Герои Советского союза – 

наши земляки. Урок 

Мужества. Интервью 

«Рассказ ветерана» 

32 Открытка ветерану. Акция. 

33  Десант чистоты и порядка. оказывать помощь в наведении порядка; 

34 Знай и люби свой край. 

Викторина. 

уметь видеть прекрасное в окружающей 

жизни 

 

Содержание программы курса для 3 класса. 

 

№  Содержание Основные виды деятельности 

1. Урок милосердия и доброты.  принимать участие в социальных 

проектах (акция добра и милосердия);  

2. Знакомства с символами 

Российского государства. 

Понимать значение слов:  герб, 

государственный гимн, флаг; 

3. Мои права и обязанности. 

Беседа о школьном Уставе.  

понимать значение слов: закон, личность, 

гражданин, права, обязанности; 

участвовать в дидактических играх; 

 



4. Ты и твои друзья. Игра. придумывать развивающие игры; 

5. В гостях у предков. 

Сказочный марафон. 

знать народные праздники, творчество; 

участвовать в народных играх; 

6. Наша страна – Россия. 

Путешествие по страницам 

журнала. 

знать и изучать свою страну, край,  свое 

село; уметь сравнивать, делать выводы; 

7. Осень в родном крае. 

Конкурс рисунков. 

представлять картины природы; уметь 

видеть прекрасное в окружающей жизни; 

8. Вежливая улица. Викторина. участвовать в викторине, знать правила 

дорожного движения; 

9 Животные из Красной 

книги. Просмотр 

видеофильма. 

представлять картины природы; уметь 

видеть прекрасное в окружающей жизни; 

10. Доброта в стихах и сказках. 

Инсценировка отрывков из 

стихотворений и сказок. 

инсценировать отдельные  истории; 

творческая работа «Встреча с Буратино» 

(работа в группах). 

11. Сценки из школьной жизни. инсценировать отдельные истории. 

(работа в группах). 

12. Мои любимые книги. 

Выставка книг. 

уметь сравнивать, анализировать,  делать 

выводы; 

13. Уважения достойны. Беседа 

о пожилых людях. 

знать свою историю, национальную 

культуру, беречь и развивать народные 

традиции 

14. Люблю тебя, моя Россия. 

Музыкальный час. 

знать и изучать свой край,  свое село; 

уметь сравнивать, делать выводы; 

15. Золотые бабушкины руки. 

Конкурс стихов 

формировать представление о том, что 

настоящий сын и дочь, не создают 

конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье; 

16. Село, в котором я живу. 

Конкурс рисунков. 

воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; 

17. По каким правилам мы 

живем. Игра. 

придумывать развивающие игры; 

18. Конституция – основной 

закон жизни страны. Беседа 

с творческим заданием. 

понимать значение слов: конституция, 

закон, личность, гражданин, права; 

участвовать в дидактических играх; 

 

19. Экскурсия на Родину Деда 

Мороза в Великий Устюг. 

Заочное путешествие.  

знать народные праздники; участвовать в 

народных играх; 

20. Кто что любит и умеет 

делать. Викторина. 

 

21  Для чего я рожден? Беседа с 

творческим заданием. 

излагать свои  мысли четко и 

последовательно; уметь сравнивать, 

анализировать,  делать выводы; 

22. Чем живет планета  Земля? 

КВН 

воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; 

23. Мастерская по изготовлению 

сувениров. 

 

24. Там, где погиб неизвестный участвовать в выставке; воспитывать 



солдат. Выставка рисунков. чувства патриотизма, уважение и любовь 

к своему Отечеству; 

знать историю своей страны, события; 

25 Они служили в Армии. 

Конкурс сочинений о службе 

в Армии родных. 

участвовать в конкурсе сочинений;  

излагать свои  мысли четко и 

последовательно; 

26. У моих родителей – золотые 

руки. Выставка семейных 

поделок.     

формировать представление о том, что 

настоящий сын и дочь, не создают 

конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье; 

27. Честь имею. Игровая 

программа. 

уметь добывать нужную информацию для 

выполнения   работы с использованием 

учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, 

в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

28. История Отечества. Аукцион 

знаний.  

29. Посмотри, как он хорош, 

мир, в котором ты живешь. 

Конкурс стихов. 

знать свою историю, национальную 

культуру; уметь видеть прекрасное в 

окружающей жизни; 

30. День птиц. Викторина. представлять картины природы; уметь 

видеть прекрасное в окружающей жизни; 

31. Что такое хорошо, а что 

такое плохо. Беседа. 

уметь сравнивать, анализировать,  делать 

выводы; 

32. Судьба Земли – наша судьба. 

Круглый стол. 

уметь видеть прекрасное в окружающей 

жизни; 

33. Зеленые ладошки земли. 

Десант чистоты и порядка. 

оказывать помощь в наведении порядка; 

34. Кто хочет стать знатоком 

истории. КВН    

знать и изучать свою страну, край,  свое 

село; уметь сравнивать, делать выводы. 

Содержание программы курса для 4 класса. 

 

№  Содержание Основные виды деятельности 

1. Поговорим о толерантности. инсценировать отдельных историй;  

уметь сравнивать, анализировать,  

делать выводы; 
2. Кто я? Какой я? Беседа с 

творческим заданием 

3. Символика  России. Понимать значение слов:  флаг, гимн, 

герб;  

4. Тропы природы. Изготовление 

поделок из бросового материала. 

представлять картины природы; уметь 

видеть прекрасное в окружающей 

жизни; 

5. Наши классные обязанности. 

Выпуск буклетов. 

собирать информацию и выпускать 

буклеты; 

6. В ответе за тех, кого приучили. 

Беседа с элементами игры. 

уметь видеть прекрасное в 

окружающей жизни;  

7. Игры с младшим братом 

(сестрой). 

придумывать развивающие игры; 

8. Правила жизни. Беседа с 

элементами игры. 

уметь сравнивать, анализировать,  

делать выводы; 

9. Права ребенка.  Книга Ю 

Яковлева «Ваши права, дети». 

понимать значение слов:  личность, 

гражданин, права, обязанности, 



Всеобщая декларация прав человека, 

Декларация прав ребенка; 

 

10. Письмо самому себе. Конкурс на 

лучшее письмо. 

участвовать в конкурсе сочинений;  

излагать свои  мысли четко и 

последовательно; 

11. Государственный праздник– 

День Согласия и примирения. 

знать и изучать народные праздники, 

традиции; уметь сравнивать, делать 

выводы; 

12. Песни  бабушек. Конкурс 

песен.       

формировать представление о том, 

что настоящий сын и дочь, не создают 

конфликтов, умеют держать данное 

слово, заботятся о своей семье; 

13. Зачем нужно учиться в школе. 

Диспут. 

формулировать собственное мнение, 

аргументировать его, договариваться 

и приходить к общему решению при 

совместном обсуждении 

проблемы; 

14. Путешествие в страну Законию. 

Викторина. 

понимать значение слов: закон, 

личность, гражданин, права, 

обязанности; участвовать в 

дидактических играх; 

 

15. Знаменитые писатели и поэты 

нашего края. Литературная 

викторина. 

читать книги, обсуждать содержание, 

слушать отдельных глав. 

16. Хочу и надо. Беседа с 

элементами игры. 

понимать значение слов:  личность, 

гражданин, права, обязанности; 

участвовать в дидактических играх; 

 

17. Я и моя семья. Фотовыставка. формировать представление о том, 

что настоящий сын и дочь, не создают 

конфликтов, умеют держать данное 

слово, заботятся о своей семье; 

18. Покормите птиц зимой. 

Мастерская кормушек. 

представлять картины природы; уметь 

видеть прекрасное в окружающей 

жизни; 

19. Как встречают Новый год в 

разных странах. Игра - 

путешествие. 

знать народные праздники; 

участвовать в народных играх; 

20. Герои России. Сообщения 

учащихся. 

излагать свои  мысли четко и 

последовательно; 

21. Есть такая профессия – Родину 

защищать. Конкурсная  

познавательная программа 

участвовать в конкурсе; воспитывать 

чувства патриотизма, уважение и 

любовь к своему Отечеству; 

знать историю своей страны, события 

22. Образ русской женщины. Беседа 

– диалог. 

высказывать свое мнение, 

анализировать, делать выводы; 

23. Берегите природу. Конкурс 

экологических сказок. 

представлять картины природы; уметь 

видеть прекрасное в окружающей 

жизни; 



24. Растения из Красной книги. 

Просмотр видеофильма. 

воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе; 

25. Мои семейные обязанности. 

Проигрывание сюжетов 

понимать значение слов:  семья, 

права, обязанности; участвовать в 

дидактических играх;  

 
26. Мы – россияне. Анкетирование. 

27. Семь чудес света. Просмотр 

видеоролика. 

уметь видеть прекрасное в 

окружающей жизни; 

28. «Можно» и «нельзя» в жизни. 

Игра – упражнение.  

придумывать развивающие игры; 

участвовать в дидактических играх; 

29. Панорама добрых дел.  

30. Города – герои. Оформление 

альбома. 

участвовать в оформлении альбома; 

воспитывать чувства патриотизма, 

уважение и любовь к своему 

Отечеству; 

знать историю своей страны, события; 

31 Мой лучший школьный друг. 

Письмо другу. 

участвовать в конкурсе;  излагать 

свои  мысли четко и последовательно; 

32. Забота о родителях – дело 

совести каждого. 

формировать представление о том, 

что настоящий сын и дочь, не создают 

конфликтов, умеют держать данное 

слово, заботятся о своей семье; 

33. Школьный двор. Акция. оказывать помощь в наведении 

порядка; 

34. Я – гражданин России. Игра – 

викторина. 

Участвовать в игре-викторине. 

 

Курс внеурочной деятельности «Здоровячок» 

Рабочая  программа внеурочной деятельности «Здоровячок» 

 для 1-4 классов разработана на основе программы И.А. Винер, Н.М. Горбулиной, 

О.Д.Цыганковой «Программа дополнительного образования «Гармоничное развитие 

детей средствами гимнастики», Москва, «Просвещение» - 2011г.  

Гимнастика — один из основных видов спорта, которым можно заниматься с 

младенчества и который входит в обязательную программу подготовки любого 

спортсмена, а ее элементы в любую общую физическую подготовку и 

корригирующие программы. Благодаря занятиям гимнастикой можно улучшить 

показатели физического развития, физические качества, исправить недостатки 

телосложения, осанки. Гимнастика (художественная и ритмическая) добавляет 

новые возможности в развитие детей. Она развивает не только физические качества, 

но и память, внимание, быстроту реакции, а также эстетическое восприятие детей — 

понимание красоты и гармонии — благодаря выполнению упражнений под музыку. 

Таким образом, программа, созданная на основе художественной и ритмической 

гимнастики, расширяет границы возможностей детей и показана практически всем. 

Настоящая программа создана с учетом всех современных требований к программам 

физического воспитания детей и подростков и может быть использована в качестве: 

— программы гармоничного развития детей средствами гимнастики в рамках 

дополнительного образования.  

Цель ранних занятий гимнастикой — создать прочную основу для воспитания 

здорового человека, сильной, гармонично развитой личности; расширения 

двигательных возможностей; компенсации дефицита двигательной активности 

детей. Задачи занятий гимнастикой:  



1. Укрепление здоровья и гармоничное развитие детей.  

2. Формирование правильной осанки и гимнастического стиля выполнения 

упражнений.  

3. Разносторонняя, сбалансированная общая и специальная подготовка (начальное 

развитие физических качеств).  

4. Освоение базовых навыков выполнения гимнастических упражнений без 

предметов и с предметами и элементов хо реографии.  

5. Развитие специфических качеств, необходимых для занятий гимнастикой: 

музыкальности, танцевальности, выразительности и творческой активности. 

 6. Развитие интереса к занятиям спортом и физической культурой.  

7. Воспитание дисциплинированности, аккуратности и старательности.  

8. Развитие интереса к самостоятельным занятиям гимнастическими упражнениями, 

играм, формам активного отдыха и досуга.  

 

Программа направлена на воспитание творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. Программа обеспечивает преподавателей 

знаниями для грамотной организации и проведения тренировочного процесса по 

системе начальной подготовки. 

 Возрастные категории детей: — младший школьный возраст, — 7—10 лет.  

К тренировочному процессу допускаются все желающие указанных выше 

возрастных категорий детей, не имеющие медицинских противопоказаний к 

занятиям гимнастикой. Количество обучающихся в группах на начальном этапе не 

должно превышать 20 человек. Продолжительность учебного занятия 45 минут . 

Продолжительность занятий зависит от года обучения, возраста и других факторов. 

Количество рекомендуемых часов указано в тематическом плане. Предметом 

обучения является гимнастика с общеразвивающей направленностью и виды 

гимнастики — художественная и ритмическая — как средство гармоничного 

развития детей и как вид спорта. Программа и план обучения легко варьируются в 

рамках возрастных категорий и физической подготовленности детей, В основе 

программы лежат классические методы обучения детей. В программе 1—3-го годов 

обучения используются уникальные возможности художественной и ритмической 

гимнастики. В процессе обучения легко и естественно осваивают упражнения для 

развития равновесия, гибкости; учатся правильно выполнять ходьбу, бег, прыжки, 

танцевальные движения; получают навыки самостоятельной работы. У них 

вырабатываются такие важные качества, как внимательность, настойчивость, 

инициативность и др. Старшего возраста овладевают знаниями по истории 

гимнастики, навыками личной гигиены, техникой выполнения основных элементов 

гимнастических упражнений; учатся работе в коллективе, самовыражению через 

искусство владения телом; участвуют в соревновательных процессах и т. д. 

Регулярные занятия по программе помогают гармоничному развитию детей. В 

основе программы —авторская методика И. А. Винер. Программа апробирована в 

образовательных учреждениях Москвы в рамках дополнительного образования.  

Содержание программы:  

Теоретическая подготовка. «Знания о физической культуре», «Способы 

физкультурной деятельности» и «Физическое совершенствование». В разделе 

«Знания о физической культуре» представлены общие понятия о физической 

культуре и ее базовой составляющей — гимнастике. 

 Общая и специальная физическая подготовка. Раскрывает способы организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой вообще и гимнастикой 

в частности; наблюдения за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, а также способы организации и проведения подвижных игр.  



Гимнастические  и акробатические упражнения. В базовую программу входят  

физкультурно-оздоровительная и спортивно-оздоровительная деятельность, 

ориентированная на освоение учащимися гимнастических и акробатических 

упражнений, танцевальных шагов и основных элементов танцевальных движений, 

подвижных, музыкально-сценических, музыкально-танцевальных игр и спортивных 

эстафет. В этом разделе упражнения сгруппированы по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такая структура позволяет 

учителю отбирать нужные физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств. Все это соответствует половозрастным 

особенностям учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условиям 

проведения различных форм занятий, наличию спортивного инвентаря и 

оборудования. В тематическом планировании отражены темы основных разделов 

программы и даны характеристики видов деятельности учащихся. 

Хореографическая подготовка. Задачами хореографической подготовки являются 

овладение детьми основными элементами хореографии (позициями и 

танцевальными шагами). 

Работа с предметами заключается в формировании правильного удержания 

предмета в статическом положении предмета.  

Музыкально- сценические подвижные игры и эстафеты. Они должны 

способствовать усвоению и закреплению пройденного материала и развивать в 

ребёнке воображение, музыкальность. 

 Для обучения по данной программе используются различные методы: словесный, 

наглядный, практический, помощь, идеомоторный, музыкальный.  

Разучивание нового упражнения осуществляется в следующей последовательности: 

объяснение, показ тренером, выполнение упражнений детьми. Отработка 

упражнений должна проводиться с эффективным контролем исходных и 

промежуточных положений и применением помощи: фиксации, поддержки, 

подталкивания, подкрутки, ограничения. В занятие рекомендуется включать 

игровые, круговые и соревновательные методические приемы.В том случае, если 

ребенок не может освоить упражнение, необходимо включить его образное 

мышление, представление упражнения, мысленное его воспроизведение. Для этих 

целей все упражнения в программе имеют ассоциативные названия («Пава», 

«Конькобежец», «Страусенок», «Арлекино» и т. п.). Они помогают детям по 

ассоциации с животными, персонажами сказок не только понять, запомнить и 

точнее выполнить упражнение, но и создать его художественный образ.  

Для закрепления правильных исходных и промежуточных положений эффективно 

использовать мышечную память.  

Основными формами контроля за реализацией программы «Здоровячок» 

являются участие детей в классных и общешкольных мероприятиях, конкурсах, 

творческих фестивалях, участие и проведение социальных акций и т.п. 

Основная задача программы – включить ребенка в общественно значимую 

деятельность на уровне школы, района, округа. 

Рассчитана  на 34 часа, 1 час в неделю; 34 учебных недели и предполагает 

равномерное распределение этих часов по неделям с целью проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками.  

Срок реализации- 4 года 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 



Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым 

уровням и представлены соответственно личностными, метапредметными  и 

предметными результатами. 

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 гимнастике и её роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Тематический план  

1 час в неделю, 34 часа.  

№ п/п Тема Кол-во часов 

 

1. Теоретическая подготовка 1 час 

2.  Общая и специальная физическая подготовка 30 часов 

2.1 Гимнастические  упражнения. 10часов 

2.2 Акробатические упражнения. 10 часов 

2.3 Хореографическая подготовка 5 часов 

2.4 Работа с предметами 5часов 

3. Музыкально- сценические подвижные игры и 

эстафеты. 

3 часа 

Итого  34 часа 

 

Содержание программы курса. 

(1 час в неделю; 34 учебных недели; 34 часа.)  Первый год обучения. 

№  Содержание  Основные виды учебной 

деятельности 

 

1 

 

 

Теоретическая подготовка – 1 час 

Общие сведения о 

художественной гимнастике как 

виде спорта. ТБ при занятии. 

Знать и выполнять Т.Б на занятиях. 

Режим дня, питания, личная 

гигиена. 

 

 

2 -3 

4 -7 

 

8-11 

Гимнастические  упражнения – 10 

часов 

Упражнения на осанку 

Упражнения для развития 

координации, гибкости, 

равновесия 

Партерная разминка, разминка у 

опоры. 

Формировать правильную осанку, 

развивать гибкость, координацию, 

быстроту 

 

 

 

 

12-13 

Акробатические упражнения- 10 

часов  

Кувырок вперёд, назад, в сторону. 

 Развивать гибкость, координацию, 

быстроту, ловкость. 



14-15 

16-17 

18-19 

20-21 

Стойка на лопатках 

«Мост» 

Шпагаты.  

Переворот боком «колесо» 

 

22 

23-24 

25-26 

Хореографическая подготовка -5 

часов 

Танцевальные шаги, 

танцевальные движения. 

Элементы народного и жанрового 

танца. 

Танцевальные движения с 

элементами гимнастики 

Развивать воображение, 

музыкальность, творчество. 

 

27-29 

 

30-31 

 

Работа с предметами – 5 часов 

Упражнения со скакалкой, мячом, 

обручем. 

Комбинации гимнастических 

упражнений с предметами. 

Демонстрировать упражнения. 

Сочетать правильную работу рук и 

ног.  

 

 

32 

 

33-34 

 

Музыкально- сценические 

подвижные игры и эстафеты -3 

часа. 

Игры «Зайка на  лужайке», 

«Серый волк», 

«Красная Шапочка» и др. 

Эстафеты со скакалкой, мячом и 

обручем. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий. 



 

Содержание программы курса. 

(1 час в неделю; 34 учебных недели; 34 часа.)  Второй год обучения. 

№  Содержание  Основные виды учебной 

деятельности 

 

1 

 

Теоретическая подготовка – 1 час 

Гигиенические основы занятий: режим дня, 

режим питания и личная гигиена. ТБ при 

занятии. 

Знать и выполнять Т.Б на 

занятиях. Режим дня, питания, 

личная гигиена. 

 

2 -3 

 

4 -7 

 

8-11 

Гимнастические  упражнения – 10 часов 

Упражнения на укрепление коленных, 

голеностопных суставов. 

Упражнения для развития координации, 

гибкости, равновесия 

Упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и спины. 

Формировать правильную 

осанку, развивать гибкость, 

координацию, быстроту 

 

12-13 

14-15 

 

16-17 

18-19 

20-21 

Акробатические упражнения- 10 часов  

Кувырок вперёд, назад, в сторону.  

 Стойка на лопатках 

 «Мост» 

Шпагаты.  

Переворот боком «колесо»  

Стойка на лопатках с последующим 

переворотом на одно колено. 

 Развивать гибкость, 

координацию, быстроту, 

ловкость. 

 

22 

23-24 

25-26 

Хореографическая подготовка -5 часов 

Танцевальные шаги, танцевальные движения. 

Элементы народного и жанрового танца. 

Разучивание новых танцевальных движений 

«полька». 

Развивать воображение, 

музыкальность, творчество. 

 

27-29 

 

30-31 

 

Работа с предметами – 5 часов 

Упражнения со скакалкой, мячом, обручем – 

повторение. 

Комбинации гимнастических упражнений со 

скакалкой, обручем, мячом. 

Демонстрировать упражнения. 

Сочетать правильную работу 

рук и ног.  

 

 

32 

 

33-34 

 

Музыкально- сценические подвижные игры и 

эстафеты -3 часа. 

Изучение правил безопасности при участии в 

играх. Игры «Хоровод», «День ночь», 

«Красная Шапочка», «Гуси – гуси», «Весёлый 

круг» и др. 

Эстафеты со скакалкой, мячом и обручем. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий. 

Содержание программы курса. 

(1 час в неделю; 34 учебных недели; 34 часа.)  Третий  год обучения. 

№  Содержание  

 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

1 

 

 

Теоретическая подготовка – 1 час 

Основы художественной и ритмической 

гимнастики. Медицинский контроль. Т.Б 

при занятии. Гигиенические основы 

занятий. 

Знать и выполнять Т.Б на 

занятиях. Режим дня, питания, 

личная гигиена. 

 



 

2 -3 

 

4 -7 

 

 

8-11 

Гимнастические  упражнения – 10 часов 

Упражнения для растяжки задней 

поверхности бедра. Упражнения для 

растяжки задней поверхности бедра. 

Упражнения для развития  равновесия 

без опоры на полной стопе. 

Упражнения для развития прыгучести. 

Формировать правильную 

осанку, развивать гибкость, 

координацию, быстроту 

 

 

 

12-13 

 

 

14-15 

 

 

16-17 

18-19 

20-21 

Акробатические упражнения- 10 часов  

Закрепление выполнения акробатических 

упражнений на основе изученных 

подготовительных элементов: 

Кувырок вперёд, назад, в сторону.  

 Стойка на лопатках. Стойка на лопатках 

с последующим переворотом на одно 

колено. 

 «Мост» и выход из «Моста» 

 Шпагаты.  

Переворот боком «колесо»  

 Развивать гибкость, 

координацию, быстроту, 

ловкость. 

 

22 

 

 

 

23-24 

 

25-26 

Хореографическая подготовка -5 часов 

Повторение танцевальных шагов, 

основных элементов танцевальных 

движений: 

 Шаги галопа, танцевальные движения. 

Элементы народного и жанрового танца. 

Разучивание новых танцевальных 

элементов и шагов: русские танцы 

«Пяточки», «Припадания»  

Развивать воображение, 

музыкальность, творчество. 

 

27-29 

30-31 

 

Работа с предметами – 5 часов 

Повторение: 

Упражнения со скакалкой, мячом, 

обручем. 

Комбинации гимнастических 

упражнений со скакалкой, обручем, 

мячом.  

Демонстрировать упражнения. 

Сочетать правильную работу 

рук и ног.  

 

 

32 

 

 

33-34 

 

Музыкально- сценические подвижные 

игры и эстафеты -3 часа. 

Изучение правил безопасности при 

участии в  

играх. Эстафеты со скакалкой, мячом и 

обручем  

Музыкально – сценические и 

музыкально – хореографические игры. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий. 

Содержание программы курса. 

(1 час в неделю; 34 учебных недели; 34 часа.)  Четвертый год  обучения. 

№  Содержание  

 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

1 

 

 

Теоретическая подготовка – 1 час 

История художественной и ритмической 

гимнастики. Т.Б при занятии. Правила 

проведения соревнований 

Знать и выполнять Т.Б на 

занятиях. Режим дня, питания, 

личная гигиена. 



 

2 -3 

 

 

 

4 -7 

 

8-11 

Гимнастические  упражнения – 10 часов 

Совершенствование выполнений 

гимнастических упражнений на 

развитие: 

Координации, гибкости, прыгучести, 

равновесия.  

Упражнения партерной разминки и 

разминки у опоры. 

Парные упражнения в различных 

комбинациях: лицом, боком друг к 

другу. 

Формировать правильную 

осанку, развивать гибкость, 

координацию, быстроту 

 

 

 

12-13 

 

 

14-15 

16-17 

 

18-19 

20-21 

Акробатические упражнения- 10 часов 

Совершенствование выполнения 

акробатических упражнений на основе 

изученных подготовительных элементов: 

Кувырок вперёд, назад, в сторону.  

Стойка на лопатках. Стойка на лопатках 

с последующим переворотом на одно 

колено. 

 «Мост» и выход из «Моста» 

 Шпагаты.  

Переворот боком «колесо». 

Развивать гибкость, 

координацию, быстроту, 

ловкость. 

 

22 

 

23-24 

 

25-26 

Хореографическая подготовка -5 часов 

Совершенствование танцевальных 

шагов, основных элементов 

танцевальных движений: 

 Шаги галопа, танцевальные движения. 

Элементы народного и жанрового танца.  

Воспитание музыкальности и 

выразительности движений 

Развивать воображение, 

музыкальность, творчество. 

 

27-29 

 

30-31 

 

Работа с предметами – 5 часов 

Совершенствование: 

Упражнения со скакалкой, мячом, 

обручем. 

Комбинации гимнастических 

упражнений со скакалкой, обручем, 

мячом.  

Демонстрировать упражнения. 

Сочетать правильную работу 

рук и ног.  

 

 

32 

 

33-34 

 

Музыкально- сценические подвижные 

игры и эстафеты -3 часа. 

Повторение эстафет со скакалкой, мячом 

и обручем.  

Музыкально – сценические и 

музыкально – хореографические игры. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий. 

 

Курс внеурочной деятельности « Мир, который построим мы» 

Цель курса  -   Формирование личностных  качеств обучающихся как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом  в процессе социального 

становления через самопознание, общение, деятельность. 

        Задачи: 

1. Формировать у детей представления о биполярных качествах личности и 

нравственных нормах поведения.  



 

 

2. Знакомить обучающихся с основными моделями коммуникативного поведения и 

правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции индивидуальности. 

3. Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения. 

4. Развивать внутреннюю убежденность в востребовании человека обществом. 

5. Развивать основы личностной адекватной  самооценки, ответственности за свои 

поступки. 

6. Воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать помощь 

других 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

программы внеурочной деятельности 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста; 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя; 

учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

учиться наблюдать;  

моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

учиться работать в паре и в группе; 

выполнять различные роли; 

слушать и понимать речь других ребят; 

осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников; 

учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации»; 

строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок,  

фото); 

делать выводы в результате совместной работы в группе; 

учиться графически оформлять изучаемый материал; 

моделировать различные ситуации; 

усваивать разные способы запоминания информации.                 



 

 

Коммуникативные УУД:         

учиться позитивно проявлять себя в общении; 

учиться договариваться и приходить к общему решению; 

учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

3 - 4 класс 

Регулятивные УУД: 

осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением; 

извлекать необходимую информацию  из текста; 

определять и формулировать цель в совместной работе; 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

обогатить представление о собственных возможностях и способностях; 

учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости; 

учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные УУД: 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

учиться контролировать свою речь и поступки; 

учиться толерантному отношению к другому мнению; 

учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

формулировать своё собственное мнение и позицию; 

учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Для оценки планируемых результатов освоения программы рекомендуются 

следующие формы контроля: 

- педагогическое наблюдение, 

- диагностика эмоционального состояния обучающихся (методики «Паровозик», 

«Кактус», «Веселый – грустный», САН, шкала тревожности Филипса, рисуночные 

методики «Дом. Дерево. Человек», «Вымышленное животное и т.д.), 

- диагностика межличностных взаимоотношений (методики «Социометрия», «Наш 

класс», «Секрет», «Капитан корабля», методика Рене Жиля, изучение сплоченности 

коллектива и т.д.), 

- диагностика изменений в личности обучающихся (ранжирование ценностных 

ориентаций, методики «Домики», «Цветик-семицветик», «Что во мне проросло», 

ситуации свободного выбора и т.д.). 

 

Содержание программы. 

  На каждом уровне начального образования вслед за изменяющимися условиями 

обучения перед учащимися встают разнообразные личностные и возрастные задачи 



 

 

развития. Содержание программы для каждого класса отражает основные 

возрастные особенности учащихся. 

1 класс 

Первый год обучения наиболее  трудный для ребенка: меняется привычный уклад 

его жизни, он должен адаптироваться  к новым социальным условиям, незнакомым 

взрослым и сверстникам. В соответствии с этим основной задачей психологических 

занятий в первых классах является обеспечение адаптации к школе, формировании 

позиции школьника, повышение     заинтересованности школьников в учебной 

деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 

самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и 

«умения учиться»,  развитие творческих способностей.  

Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по формированию 

установки на преодоление школьных трудностей и способности получать 

удовлетворение от процесса познания. Исходя из этого первой темой, изучаемой на 

занятиях по психологии, стоит тема «Я - школьник», которая включает в себя 

занятия, посвященные знакомству со школой, с учениками своего класса, 

привыканию к требованиям обучения. 

 Вторая тема – «Мои чувства» - помогает детям научиться понимать и 

контролировать свои эмоциональные состояния. 

 Раздел 1. Я – школьник (12 часов) 

Что такое психология и зачем она нужна человеку? Психология изучает чувства и 

мысли людей, чтобы научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно, 

помогать друг другу. 

Освоение школьного пространства: одноклассники, классный кабинет, размещение 

школьных помещений.  

Я – школьник. Кто такие  школьники? Чем занимаются школьники?  Что интересно 

школьнику? Что случится, если на свете не будет ни одной школы? 

Мои школьные успехи. Что я могу делать «хорошо», чему я должен научиться. Что 

помогает мне учиться. 

Раздел 2. Мои чувства (18 часов) 

Радость. Радость можно выразить мимикой. Мимика выражает наши мысли и 

чувства. Мимика помогает лучше понять собеседника. 

Жесты. Передать радость другому человеку можно с помощью жестов. Мимика и 

жесты – наши первые помощники в общении. 

Грусть. Для чего она нужна? Как прекратить грустить? 

Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом? 

Гнев. Гнев как выражение чувств: страх и обида часто вызывают гнев. Как 

справиться с гневом? Может ли гнев принести пользу? 

Обида. 

Разные чувства. Как можно выразить свои чувства?  

Подведение итогов (3 часа). 

2 класс 

Второклассник начинает учиться в совершенно ином настроении, нежели год назад. 

Он уже привык к своему новому статусу, к школьным обязанностям, у него 

сформировался образ хорошего ученика. 

Во втором классе происходит активное освоение учебной деятельности. Ребенок, 

побуждаемый взрослыми, начинает оценивать причины своих достижений и неудач, 

то есть развивает познавательную рефлексию. По-прежнему сохраняется острое 

желание быть успешным в учебе, «быть хорошим, любимым», у некоторых детей 

появляется тенденция к снижению самооценки. Она может закрепляться, если 



 

 

ребенок считает, что родителей сильно огорчают его неуспехи. Поэтому особое 

значение приобретает тема  «Качества», в процессе освоения которой учащиеся 

получают возможность исследовать себя, узнают, что все люди имеют те или иные 

недостатки В течение второго учебного года дети должны получить довольно 

полное представление о своих индивидуальных способностях и  возможностях, о 

собственных достоинствах и недостатках. 

Основное внимание второклассников начинает постепенно смещаться с учебной 

деятельности на отношения, которые в ней проявляются: с педагогами, родителями, 

сверстниками. Поэтому на занятиях большое внимание уделяется именно 

формированию взаимоотношений, основанных на любви, сердечности и 

возможности не только принимать что-либо от людей, но и отдавать им. По сути, 

это первые шаги на пути взросления, который характеризуется наличием гармонии в 

стремлении принимать и отдавать. 

Раздел 1. Вспомним чувства (5 часов). 

Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не 

будет ни одной школы? 

Актуализация знаний об эмоциональной сфере человека. 

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (15 часов). 

Что такое качества людей и какие они бывают? Какие качества окружающим 

нравятся, а какие –нет? Способность поставить себя на место другого помогает 

лучше понять друг друга.  В каждом человеке есть «тёмные» и «светлые» качества. 

Самое важное  качество.  

Кто такой сердечный человек. Кто такой доброжелательный человек.  Трудно ли 

быть доброжелательным человеком? 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть много 

разных положительных качеств. Как научиться находить положительные качества у 

себя? Как правильно оценить себя?  Как распознать положительные качества у 

других людей?  

Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство симпатии, 

сопереживания. А это важно при общении с окружающими. 

 Какие качества нужны для дружбы? 

Раздел 3. Какой Я – какой Ты (14 часов) 

Мои качества. Как мы видим друг друга? 

Школьные и домашние  трудности. Как с ними справиться? 

 Какие я знаю способы борьбы с трудностями: обратиться за помощью, вспомнить 

свой прошлый опыт, договориться, изменить своё отношение к проблеме, понять, 

что трудности встречаются в жизни всех первоклассников. Главное - помнить, что я 

живу среди людей, и каждый мой поступок и желание отражается на людях, где бы 

я ни находился: в школе, дома, на улице. 

Подведение итогов (4 часа). 

3 класс 

К началу третьего класса у ребенка уже четко сформирован отчетливый образ 

хорошего ученика, он ясно представляет себе, что надо делать, чтобы 

соответствовать этому образу, однако в результате в какой-то степени утрачивается 

детская непосредственность, индивидуальные особенности ребенка несколько 

стираются, снижаются творческие возможности. 

 Взрослые в этот период обычно удовлетворенно отмечают стабильную 

способность детей выполнять  стандартные задания, умение действовать по образцу. 

Но, как правило, они не замечают, что эти качества утверждаются в ребенке за счет 

обеднения фантазии, снижения изобретательности, оригинальности  восприятия. 

Поэтому важнейшей темой психологических занятий в третьем классе становится 



 

 

тема «Я-фантазер», в ходе проработки которой можно «реанимировать фантазию», 

утвердить ее ценность в глазах детей и взрослых. 

 Другая важная особенность этого возраста – качественные изменения во 

взаимоотношениях детей со значимыми взрослыми – учителем и родителями. К 

этому времени учитель в сознании детей во многом утрачивает свой идеальный 

образ. Дети начинают смотреть на него более реалистично, однако при этом «идеал» 

может полностью разрушиться, уступив место  пренебрежительному отношению, 

своеобразному «нигилизму». Внутренне отдаление от авторитета учителя может 

вызвать страх перед ним либо злость и обиду. Поэтому усилия должны быть 

направлены на то, чтобы поддержать в ребенке реальный образ учителя, не снижая 

при этом его ценности. 

 Сходный процесс идет и в отношении родителей. Дети должны научиться 

воспринимать их как живых людей со своими достоинствами и недостатками, не 

переставая любить. Ребенок привыкает к тому, что самые близкие люди имеют 

право иногда уставать или сердиться, могут порой допустить несправедливость, 

нечаянно обидеть, быть невнимательным. Но при этом они любят ребенка не 

меньше, чем в благоприятные моменты. Дети тоже понемногу учатся налаживать 

отношения, делать шаги навстречу близким людям при трудностях в общении, 

дорожить ценностью установившихся привязанностей.  

 Важной темой остается и тема взаимоотношений со сверстниками, дружбы и 

сотрудничества в классе. Отношения с друзьями в этот период становятся более 

значимыми, нежели в первые два школьные года, меньше зависят от оценок учителя 

и школьных успехов. Самооценка ребенка теперь в большей степени строится на  

отношениях с друзьями. Занятия на тему дружбы неизменно вызывают у 

третьеклассников живой интерес и воодушевление. 

 К окончанию третьего учебного года дети способны брать на себя роль 

ведущего в знакомых психологических играх и упражнениях, быть внимательным к 

остальным участникам, уметь договариваться с ними об условиях игры, давать 

внятные инструкции, контролировать ход выполнения заданий. Взрослый ведущий 

старается провести через лидерские роли как можно больше детей группы, чтобы 

каждый ощутил психологическую разницу между положениями лидера и 

исполнителя на самом себе. 

Раздел 1. Я – фантазёр (10часов) 

Я – третьеклассник. Что интересно третьекласснику? Что случится, если на свете не 

будет ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? 

Что такое фантазия и зачем она нужна человеку? Все ли дети умеют фантазировать? 

 Нужно ли учиться фантазировать? Кого можно назвать фантазёром?  

Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? 

Мои мечты. О чём я мечтаю? Мечты и фантазии. 

Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить вред 

окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Раздел 2. Я и моя школа (7 часов) 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства 

вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда 

ученики боятся учителя?  

Школа на планете «Наоборот». Что произойдёт, если мы будем учиться в такой 

школе?  

Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! 

Что такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно 

победить лень и справиться с «Немогучками»? Справиться с ними помогает 

формула: «Хочу – могу», «Не хочу – не могу». 



 

 

Раздел 3. Я и мои родители (5 часов) 

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. 

 Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? 

 Правила поведения и общения со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим 

с уважением? «Урок мудрости». 

 Почему родители наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все люди, 

могут ошибаться, могут уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это 

научиться прощать друг друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья  (8часов) 

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому 

научиться?  

Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся?  Какие у меня есть 

«колючки» и как избавиться от «колючек» в моём характере? Какие чувства 

возникают во время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? 

Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников? 

   Раздел 5. Что такое сотрудничество? (5 часов) 

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих 

умений: 

-из умения понять другого;         

- из умения договориться; 

- из умения уступить, если это нужно для дела; 

--из умения правильно распределить роли в ходе работы. 

Что значит понимать другого и как можно  этому научиться? 

 Как научиться договариваться с людьми?  

Что такое коллективная работа? 

Подведение итогов (4 часа). 

4 класс 

Главная особенность четвероклассников – появление глубокого интереса к своему 

внутреннему миру. Они легко включаются в беседы о прошлом и будущем, 

пытаются анализировать происходящие в них изменения, размышляют о своих 

способностях и возможностях. Для них важными становятся не столько успехи в 

учебе, сколько признание окружающими их внутренней ценности и уникальности. 

Четвертый класс – последний в начальной школе. Ребенок внутренне готовится к 

переходу в среднюю школу, к более самостоятельной жизни, к новому этапу 

взросления. Некоторые дети уже в этот период со своими психическими и 

физиологическими характеристиками приближаются к стадии препубертата. Их 

поведение заметно меняется: дети требуют подчеркнутого уважения к себе со 

стороны взрослых, настаивают на своих правах, нередко игнорирую обязанности. 

Поэтому в занятиях особое внимание уделено теме «Права и обязанности», 

помогающей детям уяснить необходимость равновесия гармоничного сочетания 

прав и обязанностей в жизни человека. 

Раздел 1. Кто я? Мои силы, мои возможности (10 часов) 

Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После лета 

меня называют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник  отличается от 

первоклассника? А от второклассника и третьеклассника? 

Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, 

Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – 

человек! Я – житель планеты Земля!  

Какой Я – большой или маленький?  Что я умею и чем горжусь? 



 

 

Мои способности. Что такое способности и какие нужны способности для успеха в 

том или ином деле? У каждого человека есть какие-то способности, но некоторые 

люди не знают о своих способностях и не используют их. Что нужно для успеха? 

«Успех = способности + трудолюбие».  

Мой выбор, мой путь.  

Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в жизни.  Не всегда 

самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего выбора 

зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. 

Мой внутренний мир. Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь 

заметить это. Мой внутренний мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний 

мир я могу впустить только того человека, которому доверяю. 

 Что значит верить? Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к успеху 

и верит в него, обязательно своего добьётся! 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (4часа). 

Моё детство. Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему 

радуюсь, о чём мечтаю?  Я – это моё детство, потому что именно детство делает нас 

 такими, какие мы есть. 

Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал раньше и что  знаю 

сейчас.    Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, каким ты 

хочешь стать и что хочешь изменить в себе? 

Раздел 3.Моё будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? (4 часа). 

 Как заглянуть во взрослый мир?  Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – 

делаю сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать 

для этого уже сейчас. 

Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое 

«эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? (5 часов). 

 Поведение человека зависит от его качеств.  Кто такой интеллигентный человек и 

какие качества должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. 

Хочу вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным 

человеком? Каким должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился 

интеллигентный человек в будущем? 

Что такое идеальное Я?  У многих людей есть некий идеальный образ самого себя - 

 то, каким бы ему хотелось стать. 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? (8часов) 

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? 

Права и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице». 

 Что такое « право на уважение»? Как  я должен поступить, если нарушено моё 

«право на уважение»?  

В реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. 

Главные права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». 

Нарушение прав других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать 

конфликты мирным путём? 

Подведение итогов (4 часа). 

  

Тематическое планирование 

1 класс 

№

   

Тема занятия Содержание деятельности 

1 Знакомство. Введение в мир  



 

 

психологии 

2 Как зовут ребят моего класса. Практикум по  

осознанию позиции школьника. 3 Зачем мне нужно ходить в школу. 

4 Мой класс. 

5 Диагностическое занятие. Диагностика позиции «Я»,  

самооценки. 

 Изучение уровня школьной 

мотивации. 

6 Какие ребята в моем классе. Практикум по формированию 

дружеских  

отношений в классе. 

 

7-9 Мои друзья в классе. 

Кто такие школьники? 

Что я могу сделать «хорошо» 

10 Диагностическое занятие. Диагностика 

межличностных 

отношений 

11. Мои успехи в школе. Практикум по развитию 

уверенности в себе и своих 

учебных возможностях. 

12. Моя учебная сила.  

13. Радость. Практикум по распознанию 

и описанию своих чувств и 

чувств других людей. 

 

14. Радость. Как ее доставить другому 

человеку. 

15. Что такое мимика. 

16. Жесты. 

17. Диагностическое занятие. Диагностика 

эмоционально-волевой 

сферы 

18. Радость можно передать 

прикосновением. 

Практикум по распознанию 

и описанию своих чувств и 

чувств других людей. 

 

 

 

Помощь в осознании 

относительности оценки 

чувств. 

Способствовать снижению 

уровню страхов, 

тревожности. 

19. Радость можно подарить взглядом. 

20. Грусть. 

21. Страх. 

22. Страх и его относительность. 

23-

24. 

Как справиться со страхом. 

25. Гнев. С какими чувствами он 

дружит.  

26. Может ли гнев принести пользу. 

27. Как справиться с гневом. 

28-29. Обида. Разные чувства. 

30 Как можно выразить свои чувства?  

31 Диагностическое занятие.  

32 Игровое занятие.  

33 Итоговое занятие.  

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Тема занятия Содержание деятельности 



 

 

                                                          1 раздел   «Вспомним чувства» (5 ч.) 

1  Понимаем чувства другого. Выявление самооценки. 

2 Расскажу о себе Изучение уровня 

школьной мотивации. 

3 Разные чувства.  

4 Мои мечты. О чем я мечтаю.  

5 Диагностическое занятие.  

2 раздел  «Чем люди отличаются друг от друга» (15 ч.) 

6 

 

Люди отличаются друг от друга своими 

качествами. 

 

7 Люди отличаются друг от друга своими 

качествами. 

 

8 Хорошие качества людей.  

9 Хорошие качества людей.  

10  Самое важное хорошее качество. Помощь в осознании 

относительности оценки 

чувств. 

11  Кто такой сердечный человек.  

12  Кто такой доброжелательный человек.  

13 Трудно ли быть доброжелательным 

человеком. 

 

14 Я желаю добра ребятам в классе Практикум по 

формированию дружеских  

отношений в классе. 

15 Чистое сердце.  

16 Какие качества нам нравятся друг в друге.  

17 Какими качествами мы похожи и чем 

отличаемся. 

 

18 Какими качествами мы похожи и чем 

отличаемся. 

 

19 Каждый человек уникален  

20 Диагностическое занятие Диагностика 

межличностных 

отношений. 

3 раздел. «Какой Я – какой Ты?» (10 ч.) 

21 Какой я?  

22 Какой я?  

23 Какой ты?  

24 Какой ты? Учимся договариваться. Выявление особенностей 

межличностных 

отношений. 

25 Каждый человек уникален.  

26 Каждый человек уникален. Практическая работа. 

27 Трудности второклассника.  

28 Школьные трудности.  

29 Школьные трудности. 
Практикум по 

осознанию 



 

 

особенности позиции 

ученика. 

30 Домашние трудности. 

Практикум по 

осознанию 

требований 

родителей, 

сопоставлению их со 

своими желаниями и 

возможностями. 

Подведение итогов (4ч.) 

31 Диагностическое занятие. Диагностика 

эмоционально-

волевой сферы. 

Изучение уровня 

школьной мотивации. 

Диагностика 

межличностных 

отношений 

Веревочный курс. 

32 Диагностическое занятие. 

33 Диагностическое занятие. 

34 Итоговое занятие. 

Тематическое планирование 

3 класс 

№  Тема занятия Содержание деятельности 

1 раздел   «Я - фантазер» (8 ч. ) 

1 Я - третьеклассник. Практикум по актуализации у 

учащихся знаний о качествах 

человека. 

2 Диагностическое занятие. Выявление самооценки, 

эмоционально-волевой сферы. 

3 Кто такие фантазеры. Беседа о фантазии, ее роли в 

жизни. Умение отличать 

фантазию ото лжи. 

 

Практикум по развитию 

креативных способностей 

учащихся. 

4 Я умею фантазировать. 

5 Мои сны. 

6 Я умею сочинять. 

7 Мои мечты. 

8 Фантазии и ложь. 

2 раздел «Я и моя школа» (7 ч.) 

9 Я и моя школа.  

 

Практикум по осознанию 

особенности позиции ученика. 

 

 

10 Что такое лень? 

11 

12 

Я и мой учитель. 

13 

14 

Как справиться с 

«Немогучками». 

15 Диагностическое занятие. Изучение уровня школьной 

мотивации. 

3 раздел «Я и мои родители» (5 ч.) 

16 Диагностическое занятие. Выявление особенностей 

межличностных отношений в 

семье. 

17 Мои родители. Практикум по осознанию 



 

 

18 требований родителей, 

сопоставлению их со своими 

желаниями и возможностями. 

Обучение учащихся способам 

разрешения конфликтов с 

родителями. 

19 Я умею просить прощения. 

20 Почему родители наказывают 

детей? 

4 раздел «Я и мои друзья» (5 ч.) 

21 Настоящий друг. Практикум по развитию навыков 

межличностного общения. 

 

 

Диагностика межличностных 

отношений 

22 Умею ли я дружить? 

23 Трудности в отношениях с 

друзьями. 

24 Ссора и драка. 

25 Диагностическое занятие.  

5 раздел «Что такое сотрудничество?» (5 ч.) 

26 Что такое сотрудничество? Беседа о понятии 

«сотрудничество». 

Практикум по развитию навыков 

межличностного взаимодействия. 

 

Игры на сплочение, 

взаимодействие. 

27 Я умею понимать другого. 

28 Я умею договариваться с 

людьми. 

29 Мы умеем действовать 

сообща. 

30 Что такое коллективная 

работа? 

Подведение итогов. (4 ч.) 

31 Диагностическое занятие. Диагностика эмоционально-

волевой сферы. 

Изучение уровня школьной 

мотивации. 

Диагностика межличностных 

отношений 

Веревочный курс. 

32 Диагностическое занятие. 

33 Диагностическое занятие. 

34 Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание деятельности 

 

1 Мое лето. Практикум по актуализации у 

учащихся  знаний о 

межличностных 

взаимоотношениях. 

2 Диагностическое занятие. Диагностика эмоционально-

волевой сферы. 

3 Кто я? Беседа о понятии «способности». 

 

 

 

Практикум по исследованию своих 

способностей и возможностей. 

 

4 Какой я – большой или маленький? 

5 Мои способности. 

6 Мой выбор, мой путь. 

7 Мой внутренний мир. 

8 Уникальность внутреннего мира. 

9 Кого я могу впустить в свой 



 

 

внутренний мир? 

10 Что значит верить? 

11 

12 

Мое детство. Практикум по  планированию 

целей и путей самоизменения. 

 

Выявление уровня школьной 

мотивации. 

 

13 Я изменяюсь. 

14 Диагностическое занятие. 

15 

16 

Мое будущее. Ввести понятие «жизненный 

выбор». 

 

Практикум по  структурированию 

будущего,  его возможные 

варианты. 

 

17 

18 

Хочу вырасти здоровым человеком. 

Кто такой интеллигентный человек? Беседа об интеллигентности, 

качествах интеллигентного 

человека. 

 

Практикум по осознанию Я 

идеального и Я реального. 

Диагностика межличностных 

отношений 

Хочу вырасти интеллигентным человеком. 

Что такое идеальное Я? 

Диагностическое занятие. 

Кто такой свободный человек? Беседа о свободе, ее связи с 

обязанностями. Права других 

людей. 

 

 

 

 

 

Практикум по разрешению 

конфликтов. 

Права и обязанности школьника. 

Что такое «право на уважение»? 

Права и обязанности. 

Нарушение прав других людей может привести к 

конфликтам. 

Как разрешать конфликты мирным путем? 

31 Диагностическое занятие. Диагностика эмоционально-

волевой сферы. 

32 Диагностическое занятие. Изучение уровня школьной 

мотивации. 

33 Диагностическое занятие. Диагностика межличностных 

отношений 

34 Итоговое занятие. КВН «Я и мир вокруг меня» 

 

 

Курс внеурочной  деятельности «От игры к рекордам» 

Цель: научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить свое 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами 

бытия. 

Задачи: формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

обеспечение физического и психического саморазвития. 

 Режим занятий – 1 час в неделю (33 часа в год 1 класс, 34 часов в год – 2-4 классы) 



 

 

Планируемые результаты освоения  программы внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «От игры к рекордам» является формирование 

следующих умений: 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,  

-готовность  принять на себя ответственность; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «От игры к рекордам» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД: 

-уметь планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия во 

время  подвижной игры. 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на занятии. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

-различать между собой физические качества  (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость); 

-соблюдать правила поведения и предупреждение травматизма во время занятий  

-подбирать упражнения   для разминки, физкультминутки, физкультпаузы 

(комплексы зарядки) 

-применять правила игры  

-использовать знания во время подвижных игр на досуге 

       Коммуникативные УУД: 

-уметь  распределять функции и роли в совместной деятельности 

- при  игре  адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Содержание программы  

Тема №1. Формирование системы знаний о ЗОЖ. 

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному 

здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения,  самостоятельные 

занятия физической культурой и спортом. 

Тема № 2. Техника безопасного поведения на занятиях. 



 

 

Правила проведения игр. Определение допустимого риска и правил безопасности в 

различных местах занятий: пришкольная спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование и инвентарь для занятий различными подвижными играми. 

 Тема № 3. Подвижные игры: «Два мороза»; «Зайцы в огороде»; «Третий 

лишний»;  «Космонавты»;  «Охотники и утки»; «Пустое место»; «Стой»; «Ловля 

парами»; «Боевые петухи»;  «Гусеница»; «Лапта – стукалка»; «Мячом в цель»; 

«Перестрелка»;  «День и ночь»; «Невод»;  «Второй лишний»; «Салки»; «Колесо»; 

«Колдуны»; «Воздух, вода, земля»;  «Вороны и воробьи»; «Восток и запад»; «Ловля 

цепочкой»; «Жмурки»; «Пятнашки»; «Волки и овцы»;  «Блуждающий мяч»; «Гуси- 

лебеди», П.и. с мячом, встречные эстафеты 

Тематическое планирование  1-4 класс (1ч в неделю, 35 часов) 

№ 

заня

тия 

Тематика занятий  

 

Кол-во часов 

 Формирование системы знаний о ЗОЖ теоретический 

материал 

включен во все 

занятия 

 Техника безопасного поведения на занятиях 

практикума  во время подвижных игр 

1 П.и. «Два мороза»;  2 

2 П.и. «Зайцы огороде»;  2 

3 П.и. «Третий лишний»;   2 

4 П.и. «Космонавты»;  2 

5 П.и. «Охотники и утки»;  2 

6 П.и. «Пустое место»;  2 

7 П.и. «Стой»;  2 

8 П.и. «Ловля парами»;  2 

9 П.и. «Боевые петухи»;  2 

10 П.и. «Гусеница»;  2 

11 П.и. «Лапта – стукалка»; 2 

12 П.и. «Мячом в цель»; 2 

13 П.и. «Перестрелка»;  2 

14 П.и. «День и ночь»; 2 

15 П.и.  «Невод»;   2 

16 П.и. «Второй лишний»; 2 

17 П.и.  «Салки»; «Колесо»; 2 

18 П.и. «Колдуны»;  2 

19 П.и. «Воздух, вода, земля»;  2 

20 П.и. «Вороны и воробьи»; 2 

21 П.и. «Восток и запад»; 2 

22 П.и. «Ловля цепочкой»; 2 

23 П.и. «Жмурки»;  2 

24 П.и. «Пятнашки»;  2 

25 П.и. «Волки и овцы»; 2 

26 П.и. «Блуждающий мяч»;  2 

27 П.и. «Гуси- лебеди». 2 

28 П.и. с мячом 2 

29 Встречные эстафеты. 2 



 

 

 

Курс внеурочной  деятельности « Занимательная математика» 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. 

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей 

к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является стремление 

развить у обучающихся умений самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной 

позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий курса представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных 

вопросов базового предмета – математика. Занятия математического курса 

содействуют развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, 

умелому использованию символики, правильному применению математической 

терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 

системе работы данного курса, основаны на любознательности детей, которую 

следует поддерживать и направлять. Данная практика поможет ему успешно 

овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более 

сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и 

участвовать в различных конкурсах. 

Все вопросы и задания рассчитаны на работу обучающихся на занятии. Для 

эффективности работа организуется с опорой на индивидуальную деятельность, с 

последующим общим обсуждением полученных результатов. 

Место факультатива в учебном плане. 

Программа рассчитана на 33 часа в год в 1 классе с проведением занятий 1 раз в 

неделю, продолжительность занятия 30-35 минут на 35 часов в год – во 2-4 классах, 

продолжительность занятия 40-45 минут. 

Цель программы: формирование логического мышления посредством освоения 

основ содержания математической деятельности. 

Задачи: 

Способствовать воспитанию интерес к предмету через занимательные упражнения; 

Расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной математики; 
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Развивать коммуникативные умения младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств 

обучения; 

Способствовать формированию познавательных универсальных учебных действий, 

обучить методике выполнения логический заданий; 

Формировать элементы логической и алгоритмической грамотности; 

Научить анализировать представленный объект невысокой степени сложности, 

мысленно расчленяя его на основные составные части, уметь делать доступные 

выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

Формировать навыки исследовательской деятельности 

Принципы программы: 

Актуальность 

Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление 

развивать интеллектуальные возможности учащихся. 

Научность 

Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть 

количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

Системность 

Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных примеров) к 

общим (решение математических задач). 

Практическая направленность 

Содержание занятий кружка направлено на освоение математической 

терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных 

задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и 

городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

Обеспечение мотивации 

Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математического 

направления, во-вторых, успешное усвоение материала на занятиях и выступление 

на олимпиадах, конкурсах по математике. 

Курс ориентационный 

Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами 

математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблемам 

данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания . 

Отличительные особенности программы курса «Занимательная математика» в том, 

что в нее включено большое количество заданий на развитие логического 

мышления, памяти и задания исследовательского характера. В структуру программы 

входит теоретический блок материалов, который подкрепляется практической 

частью. Практические задания способствуют развитию у детей творческих 

способностей, логического мышления, памяти, математической речи, внимания; 

умению создавать математические проекты, анализировать, решать ребусы, 

головоломки, обобщать и делать выводы. 

Предполагаемые результаты: 

Личностными результатами изучения данного  курса являются: 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 



 

 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе 

«Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Содержание тем программы 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица 

умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление 

примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с 

математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения — математические игры: 

— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья 

сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», 

«Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и 

месяц рождения»; 

— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и 

ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», 

«Какой ряд дружнее?»; 

— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: 

на одной стороне — задание, на другой — ответ; 

— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в 

пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 

— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом 

заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской 

бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия 

«Математика и конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы 

для выполнения конкретного задания; 

— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

(Математика и конструирование : электронное учебное пособие для начальной 

школы. — М.: ООО «ДОС», 2004.) 

— применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы 

с числовыми головоломками; 



 

 

— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

—выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение 

в пробном действии; 

— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результата  с заданным 

условием; 

—контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность 

шагов (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные 

задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, 

данных 

и искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково-

символических 

средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Задачи, решаемые 

способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по проверке 

готовых решений, в том числе неверных. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. Задачи на 

доказательство, например найти цифровое значение букв в 

условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и 

выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Универсальные учебные действия: 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи; 

— конструировать несложные задачи. 



 

 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; 

число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по 

заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. Геометрические 

узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько 

осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в 

конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным 

контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. 

Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. Разрезание и составление 

фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. Поиск заданных 

фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности на 

орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по 

образцу, по собственному замыслу). Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, 

шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: 

цилиндр, 

призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная 

пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

—моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 

—танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» 

конструктор; 

—конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 

—конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и 

мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия 

«Математика и конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

—ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

— ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 

1→ 1↓ и др., указывающие направление движения; 

—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 

— составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

—выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии; 

— анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

—моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин 

и др.) и из развёрток; 

— осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 



 

 

( Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. — 3-е изд. — М.: 

Просвещение, 1991.) 

Вместо спичек можно использовать счётные палочки. 

Тематическое планирование 

Класс Темы Количество 

часов 

Всего часов 

1 класс Числа. Арифметические действия. Величины. 

Мир занимательных задач 

Геометрическая мозаика 

Итого :32 

2 класс Числа. Арифметические действия. Величины 

Мир занимательных задач 

Геометрическая мозаика 

Итого:34 

3 класс Числа. Арифметические действия. Величины. 

Мир занимательных задач 

Геометрическая мозаика 

Итого: 34 

4 класс Числа. Арифметические действия. Величины 

Мир занимательных задач 

Геометрическая мозаика 

Итого: 34 

 

 

Курс внеурочной деятельности « Начало туризма и краеведения» 

Самодеятельный пешеходный туризм - трудоёмкий, но очень интересный и 

полезный способ организации досуга учащихся. Такой туризм обладает огромным 

воспитательным потенциалом. Он приучает детей переносить бытовую 

неустроенность, различные трудности, брать на себя ответственность за общее дело; 

учит бережному отношению к родной природе и памятникам культуры, 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества; формирует навыки 

труда по самообслуживанию; способствует развитию самостоятельности учащихся. 

При повышенных физических нагрузках, сильных эмоциональных переживаниях, 

включении в групповую работу у учащихся появляется принципиальная 

возможность проверить себя, показать себя, что-то доказать себе и другим. 

Туристско-краеведческая деятельность позволяет решить как возрастные задачи, 

которые встают перед учениками младшего школьного и подросткового возраста, 

так и собственно педагогические задачи, связанные с воспитанием учащихся. Эта 

особенность туристско-краеведческой деятельности и положена в основу данной 

программы. 

Программа внеурочной деятельности учащихся ориентирована на детей младшего 

школьного возраста и подростков,  рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.  

 

Тематический план 

 

№ Название модуля.  кол-

во 

часов 

Часы 

аудитор. 

Час

ы 

неа

уди

тор

н. 

1. Модуль «Начала туризма и 

краеведения. 

34 14 20 



 

 

1.1 Вводное занятие 1 1 
 

1.2. Поход-знакомство 3 1 2 

1.3. Безопасность юного туриста 1 1 
 

1.4. Быт юного туриста 1 1 
 

1.5. Кухня юного туриста 4 2 2 

1.6. Легенды и были родного края 2 1 1 

1.7. Ориентирование на 

местности 

4 2 2 

1.8. Туристские узлы и их 

назначение 

3 3 
 

1.9. Преодоление препятствий 4 
 

4 

1.10. Туристские игры 2 
 

2 

1.11. Туристская стенгазета 2 2 
 

1.12. Природоохранные акции 3 
 

3 

1.13. Походы выходного дня 4 
 

3 

 

Содержание программы  

 

Модуль 1. Начала туризма и краеведения. 

1.1. Вводное занятие. 

Что такое туризм и каково его назначение. Нормы поведения в туристском 

коллективе и правила личной безопасности. Шуточные конкурсы: укладка рюкзака 

«вслепую», бег в мешках, переправа по «кочкам» через «болото». 

1.2. Поход-знакомство. 

Подготовка к ознакомительному походу: техника безопасности, правила гигиены, 

групповое и личное снаряжение, цели и маршрут ознакомительного похода. 

Выбор ответственных за сбор и подготовку группового снаряжения, продуктов, 

медицинской аптечки, разведение костра и заготовку дров, приготовление обеда. 

Пеший поход по заранее намеченному маршруту и обучение элементарным 

туристским навыкам: правильному движению по дорогам и пересечённой 

местности, заготовке дров, разведению костра, приготовлению пищи на костре. 

1.3.Безопасность юного туриста. 

Правила поведения в лесу, у водоёма; правила обращения с огнём; правила гигиены 

туриста. 

1.4. Быт юного туриста. 

Туристское снаряжение: групповое и личное. Распределение группового снаряжения 

в походе между мальчиками и девочками. Туристская одежда и обувь. Отношение к 

природе. 

1.5. Кухня юного туриста. 

Продукты в походе. Калорийность. Походное меню. Упаковка и транспортировка 

продуктов. Сублимированные продукты. Сушка овощей, фруктов, хлеба в 

домашних условиях. Туристская посуда. Уход за котлами, Приготовление пищи на 

костре. Пикник. 

1.6. Легенды и были родного края. 

Интересные страницы истории родного края. Легенды и яркие личности родного 

края. Поход выходного дня к памятнику воинам Великой Отечественной войны. 

1.7. Ориентирование на местности. 



 

 

Что нужно делать, если заблудился в лесу, и что нужно знать, чтобы не заблудиться. 

Север, юг, запад, восток. Компас и его назначение. Нахождение сторон света без 

компаса. Ориентиры на местности. Карты. Обращение с компасом и картой. 

1.8. Туристские узлы и их назначение. 

Узлы, их назначение и применение в походе. Узлы: прямой, восьмёрка, стремя, 

удавка, схватывающий. Отработка навыков завязывания туристских узлов. Конкурс 

«Узелок завяжется - узелок развяжется.  

1.9. Преодоление препятствий. 

Виды препятствий. Лесные завалы, овраги, крутые склоны, болота. Правила 

преодоления лесных завалов. Переправа по «кочкам». Переправа по бревну. 

1.10. Туристские игры. 

Совместная подготовка, проведение и анализ проведения спортивно-туристских игр 

и краеведческих викторин. 

1.11. Туристская стенгазета. 

Выпуск стенгазеты, посвящённый совершённым туристским экскурсиям и походам. 

1.12. Природоохранные акции. 

Развешивание кормушек для зимующих птиц. Развешивание скворечников. Уборка 

мусора на берегу озера.  

1.13. Походы выходного дня. 

Совместная подготовка, осуществление и последующий анализ лыжного похода в 

зимний лес с целью изучения следов животных. Совместная подготовка, 

осуществление и последующий анализ похода в весенний лес с целью наблюдения 

за тем, как просыпается природа. Совместный поход в осенний лес с целью 

созерцания красот осенней природы 

 Тематический план  

№ Наименование раздела. Элементы содержания. 

1 Вводное занятие. Что такое туризм. Нормы 

поведения в туристском 

коллективе и правила личной 

безопасности. Шуточные 

конкурсы: укладка рюкзака 

«вслепую», бег в мешках, 

переправа по «кочкам» через 

«болото». 

2-4 Поход-знакомство. 
 

  
Подготовка к ознакомительному 

походу: техника безопасности, 

правила гигиены, групповое и 

личное снаряжение, цели и 

маршрут ознакомительного 

похода.   
Выбор ответственных за сбор и 

подготовку группового 

снаряжения, продуктов, 

медицинской аптечки, разведение 

костра и заготовку дров, 

приготовление обеда.   
Пеший поход по заранее 

намеченному маршруту и 

обучение элементарным 



 

 

туристским навыкам: 

правильному движению по 

дорогам и пересеченной 

местности, заготовке дров, 

разведению костра, 

приготовлению пищи на костре. 

5 Безопасность юного 

туриста. 

Правила поведения в лесу, у 

водоёма; правила обращения с 

огнём; правила гигиены туриста. 

6 Быт юного туриста. Туристское снаряжение: 

групповое и личное. 

Распределение группового 

снаряжения в походе между 

мальчиками и девочками. 

Туристская одежда и обувь 

Отношение к природе. 

7-10 Кухня юного туриста. 
 

  
Продукты в походе. 

Калорийность. Походное меню 

Упаковка и транспортировка 

продуктов.   
Сублимированные продукты. 

Сушка овощей, фруктов, хлеба в 

домашних условиях.    
Туристская посуда. Уход за 

котлами. Приготовление пищи на 

костре.   
Выход группы на пикник с целью 

отработки навыков 

приготовления пищи. 

11-12 Легенды и были родного 

края. 

 

  
Интересные страницы истории 

родного края. Легенды и яркие 

личности родного края.   
Поход выходного дня к 

памятнику воинам великой 

Отечественной войны. 

13-16 Ориентирование на 

местности. 

 

  
Что нужно делать, чтобы не 

заблудиться в лесу, и что знать, 

чтобы не заблудиться. Север, юг, 

запад, восток.   
Компас и его назначение. 

Нахождение сторон света без 

компаса.   
Ориентирование на местности. 

Карты. 



 

 

  
Обращение с компасом и картой. 

17-19 Туристские узлы и их 

назначение. 

 

  
Узлы, их назначение и 

применение в походе.   
Узлы: прямой, восьмёрка, стремя, 

удавка, схватывающий.   
Отработка навыков завязывания 

туристских узлов. Конкурс 

«Узелок завяжется – узелок 

развяжется». 

20-23 Преодоление препятствий. 
 

  
Виды препятствий. Лесные 

завалы, овраги, крутые склоны, 

болота.   
Правила преодоления лесных 

завалов.   
Переправа по «кочкам».   
Переправа по бревну. 

24-25 Туристские игры. Проведение и анализ проведения 

спортивно-туристских игр и 

краеведческих викторин. 

26-27 Туристская стенгазета. Выпуск стенгазеты, посвящённый 

совершённым туристским 

экскурсиям и походам. 

28-30 Природоохранные акции. 
 

  
Развешивание кормушек для 

птиц.   
Развешивание скворечников для 

птиц.   
Уборка мусора на берегу озера. 

31-34 Походы выходного дня. 
 

  
Поход в осенний лес с целью 

созерцания красот осенней 

природы.   
Лыжный поход в зимний лес с 

целью изучения следов 

животных.   
Поход в весенний лес с целью 

наблюдения за тем, как 

просыпается природа. 

 

Ожидаемый результат Приобретение школьниками знаний о: 

 - правилах ведения здорового образа жизни, о правилах поведения человека в лесу, 

у водоёма, на болоте. О правилах передвижения по дорогам; о правилах обращения 

с огнём; об основных нормах гигиены; о способах ориентирования на местности и 

элементарных правилах выживания в природе. 



 

 

-  принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и 

культуры. 

-  действенных способах защиты природы; об истории и культуре родного края. 

 

Курс внеурочной  деятельности «Интеллектуальные витаминки»  

Цель курса 

Формирование познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий (УУД) школьников. 

Задачи 

Развивать познавательную активность учащихся как важнейший компонент любой 

деятельности человека. 

Формировать познавательные результаты, заявленные в «Программе формирования 

универсальных учебных действий» ФГОС. 

Повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребёнка. 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а 

также основной образовательной программой начального общего образования. 

Курс «Интеллектуальные витаминки» представляет собой систему занятий для 

детей в возрасте от 7-10 лет, включает 30 занятий в 1 классе и 34 занятия во 2-4 

классах: одно занятие в неделю (начиная с октября).  

Курс относится к общеинтеллектуальному направлению, рассчитан на 4 года, 

объемом в 132 часа, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Интеллектуальные витаминки» 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литерат уры; 

  использовать знаково-символических средств, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

  строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

  ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

  основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из текстов разных видов; 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

  установливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения  

сущностной связи; 

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

  устанавливать аналогии; 

  владеть общим приемом решения задач. 

Ученик получит возможность: 



 

 

  осуществлять расширенный поиск информации с использование ресурсов 

библиотек и Интернета; 

  создать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

  осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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, самостоятельный выбор 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

Содержание курса  

Каждое занятие состоит из восьми заданий, каждое из которых направлено на 

формирование одного из аспектов интеллектуальной деятельности: 

  Работа с числом (способность совершать счётные операции); 

  Словесная гибкость (способность легко находить слова для адекватного 

выражения мыслей);  

  Вербальное восприятие (способность адекватно понимать устную и письменную 

речь); 

  Пространственное мышление (способность оперировать в уме 

пространственными отношениями); 

  Готовность к перцепции (быстрота восприятия сходств и различий между 

предметами и изображениями); 

  Способность к рассуждению (решение проблем с использованием прошлого 

опыта); 

  Системный анализ (стратегическое планирование); 

  Продуктивность мышления (способность генерировать разные виды решения 

одной и той же задачи). 

Курс «Интеллектуальные витаминки» включает в себя комплексное использование  

двух инструментов формирования познавательных и  

коммуникативных УУД: 

  Пособие «Интеллектуальные витаминки» (формирование познавательных и 

коммуникативных УУД школьников посредством использо-вания пособия во 

внеурочной деятельности); 

  БЫСТРЫЙ раунд конкурса ЭМУ-Эрудит (мониторинг уровня развития 

познавательных и коммуникативных УУД). 

По своей структуре витаминки делятся  на  обычные, супервитаминки, контрольные  

(или  мониторинговые),  моновитаминки, проектные,  

предметные, рефлексия. 

ОБЫЧНЫЕ (A,  B,  C, …,  X,  Y,  Z)  –  первые 25 «витаминок» пособия в 1-2 классе 

и первые 17 «витаминок» в 3 классе. Основная цель  – 

формирование познавательных УУД. Методы работы с данными витаминками: 

проблемно-поисковый, наглядно-образный, практический, частично-поисковый. 

СУПЕРВИТАМИНКИ (Супервитамин-1, Супервитамин-2, Супервитамин-3) 

находятся в конце  пособия, перед контрольными «витамин-ками». Основная цель – 

формирование коммуникативных УУД и повышение мотивации. Занятие 

проводится в форме интеллектуальной игры. 

Используется групповая форма работы, работа в сотрудничестве. 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ (K1,  K2)  –  последние 2  «витаминки» пособия. Основная цель  –  

несложный мониторинг сформированности познава-тельных УУД учащихся, 

пополнение ученического портфолио. Занятие строится в форме самостоятельной 

работы. 

Каждое задание оценивается в зависимости от количества выполненных элементов 

(например, если максимальный балл за упражнение  –  5, то  

ребёнок, разгадавший 3 из 5-ти ребусов, получает 3 балла). Если ученик набрал 

менее половины баллов за всю работу  –  это повод для беспо-койства. 

Рекомендуется контрольные «витаминки» подписывать и вкладывать в портфолио 

ученика. 

МОНОВИТАМИНКИ (М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8)  –  находятся в конце 

пособия перед  «Супервитаминками» и контрольными  

«витаминками». Основная цель - формирование конкретного (одного) фактора 

интеллекта. «Моновитаминка» интегрирует задания различного  

вида, направленных на формирование одного из факторов интеллекта. Этот тип 

витаминок учит находить различия в похожем и общее   в раз-личном. В 

«Моновитаминках» предлагаются задания, аналогичные тем, с которыми дети уже 

встречались. Поэтому большинство из заданий  

они могут выполнить самостоятельно. Групповые (или работа в парах) формы 

работы целесообразно использовать в заданиях, предпо лагаю-щих  несколько  

вариантов  решений/ответов,  при  проверке  выполнения  заданий  (например,  

сравнить  решение/ответ  в  паре/группе,  обсудить  

другие возможные решения/ответы в паре/группе и т.д.), при проведении 

рефлексии.  

ПРОЕКТНЫЕ (Р1, Р2, Р3) размещены в конце пособия для 4 класса. Основная цель  

–  формирование четырёх блоков УУД: личностных,  

коммуникативных, познавательных и регулятивных. Работа над проектами 

организуется в конце учебного года. На каждый проект отводитс я  

ориентировочно 3 недели (продолжительность учитель определяет самостоятельно). 

В пособии предложено три проекта: творческий, практико-ориентированный и 

информационный. С организацией и методикой работы над проектами можно 

познакомиться в Приложении 12.  

ПРЕДМЕТНЫЕ (О1, О2, О3) –  находятся в пособии для 4 класса после 

контрольных «витаминок». Данные «витаминки» предназначены  

для работы вместо проектов, если учитель по какой-либо причине не может 

проводить проекты (или непосредственно перед проведением оче-редного проекта, 

если позволяет время). Предметные «витаминки» можно отнести к учебным 

предметам: 

  О1 («Искусство быть читателем») – литературное чтение; 

  О2 («Семь раз отмерь, один раз отрежь») – математика; 

  О3 («Чему верить, что проверить») – окружающий мир. 

РЕФЛЕКСИЯ  –  последняя страница пособия для 4 класса. Эта страница посвящена 

личностной рефлексии по трём проектам. Метод ре-флексии  –  «мишень». По 

каждому проекту задаются одни и те же вопросы. Детям предлагается не только 

ответить на вопросы, но и оценить  

результат своей работы по четырём параметрам своей деятельности. 

Предлагается в 1-2 классах  –  7, в 3 классе  –  8, в 4  классе  –  10 типовых структур 

проведения занятий: Вводное занятие, Обучение, Самостоя-тельная  работа,  

Мониторинг,  Особое  занятие,  Специальное  занятие, Проектное  занятие,  

Предметное   занятие,  Рефлексия.  В  4  класс е  отсут-ствуют Особые занятии 

(Супервитаминки). 



 

 

Зелёным цветом обозначен период проведения БЫСТРОГО раунда конкурса ЭМУ-

Эрудит. Участие в БЫСТРОМ раунде происходит парал-лельно с выполнением 

заданий «Интеллектуальных витаминок».  

Тематическое планирование  1 класс 

№  Тема                                       Кол-во часов 

1  Вводное занятие. Витамин А.  1 

2  Обучение. Витамин В.  1 

3  Обучение. Витамин С.  1 

4  Обучение. Витамин D.  1 

5  Обучение. Витамин Е.  1 

6  Стартовый мониторинг. Быстрый раунд.  1 

7  Обучение. Витамин F.  1 

8  Самоподготовка. Витамин G.  1 

9  Самостоятельная работа. Витамин Н.  1 

10  Самостоятельная работа. Витамин I.  1 

11  Особое занятие. Супервитамин-1.  1 

12  Самостоятельная работа. Витамин J.  1 

13  Самостоятельная работа. Витамин K.  1 

14  Мониторинговое занятие. Витамин К1.  1  

15  Самоподготовка. Витамин L.  1 

16  Самоподготовка. Витамин M.  1 

17  Обучение. Витамин N.  1 

18  Самостоятельная работа. Витамин Р.  1 

19  Самостоятельная работа. Витамин Q.  1 

20  Самостоятельная работа. Витамин R.  1 

21  Самостоятельная работа. Витамин S.  1 

22  Самостоятельная работа. Витамин T.  1 

23  Особое занятие. Супервитамин-2.  1 

24  Самостоятельная работа. Витамин U.  1 

25  Самостоятельная работа. Витамин V.  1 

26  Самостоятельная работа. Витамин W. Витамин X.  1 

27  Самостоятельная работа. Витамин Y. Витамин Z.  1 

28  Мониторинговое занятие. Витамин К2.  1 

29  Особое занятие. Супервитамин-3.  1 

30  Итоговое мероприятие. Конкурс творческих команд.  4 

2 класс 

№  Тема                                      Кол-во часов 

1  Вводное занятие. Витамин А.  1 

2  Обучение. Витамин В.  1 

3  Обучение. Витамин С.  1 

4  Обучение. Витамин D.  1 

5  Обучение. Витамин Е.  1 

6  Стартовый мониторинг. Быстрый раунд.  1 

7  Обучение. Витамин F.  1 

8  Самоподготовка. Витамин G.  1 

9  Самостоятельная работа. Витамин Н.  1 

10  Самостоятельная работа. Витамин I.  1 

11  Особое занятие. Супервитамин-1.  1 

12  Самостоятельная работа. Витамин J.  1 



 

 

13  Самостоятельная работа. Витамин K.  1  

14  Мониторинговое занятие. Витамин К1.  1 

15  Самоподготовка. Витамин L.  1 

16  Самоподготовка. Витамин M.  1 

17  Обучение. Витамин N.  1 

18  Самостоятельная работа. Витамин Р.  1 

19  Самостоятельная работа. Витамин Q.  1 

20  Самостоятельная работа. Витамин R.  1 

21  Самостоятельная работа. Витамин S.  1 

22  Самостоятельная работа. Витамин T.  1 

23  Особое занятие. Супервитамин-2.  1 

24  Самостоятельная работа. Витамин U.  1 

25  Самостоятельная работа. Витамин V.  1 

26  Самостоятельная работа. Витамин W.  1 

27  Самостоятельная работа. Витамин X.  1 

28  Самостоятельная работа. Витамин Y.  1 

29  Самостоятельная работа. Витамин Z.  1 

30  Мониторинговое занятие. Витамин К2.  1 

31  Особое занятие. Супервитамин-3.  1 

32  Особое занятие. Супервитамин-3.  1 

33  Итоговое мероприятие. Конкурс творческих команд.  1 

34  Итоговое мероприятие. Конкурс творческих команд.  1 

3 класса 

№  Тема                                        Кол-во часов 

1  Вводное занятие. Витамин А.  1 

2  Обучение. Витамин В.  1 

3  Самостоятельная работа. Витамин С.  1 

4  Самостоятельная работа. Витамин D.  1 

5  Самостоятельная работа. Витамин Е.  1 

6  Самостоятельная работа. Витамин F.  1 

7  Самостоятельная работа. Витамин G.  1 

8  Стартовый мониторинг. Быстрый раунд.  1 

9  Самостоятельная работа. Витамин Н.  1  

10  Самостоятельная работа. Витамин I.  1 

11  Особое занятие. Супервитамин-1.  1 

12  Самостоятельная работа. Витамин J.  1 

13  Самостоятельная работа. Витамин K.  1 

14  Мониторинговое занятие. Витамин К1.  1 

15  Самостоятельная работа. Витамин L.  1 

16  Самостоятельная работа. Витамин M.  1 

17  Самостоятельная работа. Витамин N.  1 

18  Самостоятельная работа. Витамин Р.  1 

19  Самостоятельная работа. Витамин Q.  1 

20  Самостоятельная работа. Витамин R.  1 

21  Самостоятельная работа. Витамин S.  1 

22  Самостоятельная работа. Витамин T.  1 

23  Особое занятие. Супервитамин-2.  1 

24  Самоподготовка. Моновитамин 1  1 

25  Самоподготовка. Моновитамин 2  1 



 

 

26  Самоподготовка. Моновитамин 3  1 

27  Самоподготовка. Моновитамин 4  1 

28  Самоподготовка. Моновитамин 5  1 

29  Самоподготовка. Моновитамин 6  1 

30  Самоподготовка. Моновитамин 7  

31  Самоподготовка. Моновитамин 8  1 

32  Мониторинговое занятие. Витамин К2.  1 

33  Особое занятие. Супервитамин-3.  1 

34  Итоговое мероприятие. Конкурс творческих команд.  1 

35  Итоговое мероприятие. Конкурс творческих команд.  1 

4 класс 

№  Тема                                            Кол-во   часов 

1  Вводное занятие. Витамин А.  1 

2  Обучение. Витамин В.  1 

3  Самостоятельная работа. Витамин С.  1 

4  Самостоятельная работа. Витамин D.  1  

5  Самостоятельная работа. Витамин Е.  1 

6  Самостоятельная работа. Витамин F.  1 

7  Самостоятельная работа. Витамин G.  1 

8  Стартовый мониторинг. Быстрый раунд.   1 

9  Самостоятельная работа. Витамин Н.  1 

10  Самостоятельная работа. Витамин I.  1 

11  Самостоятельная работа. Витамин L.  1 

12  Самостоятельная работа. Витамин J.  1 

13  Мониторинговое занятие. Витамин К1.  1 

14  Самостоятельная работа. Витамин N.  1 

15  Самостоятельная работа. Витамин M.  1 

16  Самоподготовка. Моновитамин 1  1 

17  Самоподготовка. Моновитамин 2  1 

18  Самоподготовка. Моновитамин 3  1 

19  Самоподготовка. Моновитамин 4  1 

20  Самоподготовка. Моновитамин 5  1 

21  Самоподготовка. Моновитамин 6  1 

22  Самоподготовка. Моновитамин 7  1 

23  Самоподготовка. Моновитамин 8  1 

24  Мониторинговое занятие. Витамин К2.  1 

25  Обучение. Витамин О1.  1 

26  Обучение. Витамин О2  1 

27  Обучение. Витамин О3  1 

28  Проект. Витамин Р1.  1 

29  Проект. Витамин Р2.  1 

30  Проект. Витамин Р2.  1 

31  Итоговое мероприятие. Конкурс творческих команд.  1 

32  Итоговое мероприятие. Конкурс творческих команд.  1 

33  Рефлексия  1 

34  Резерв  1 

 

Курс внеурочной  деятельности « Домисолька»  

Актуальность программы 



 

 

Пение - важнейшее средство музыкального воспитания. Оно играет существенную 

роль в гармоническом развитии ребёнка и обеспечивает его разностороннее 

музыкальное развитие. В нём заключён не только большой потенциал 

эмоционального и познавательного развития, но и развития других музыкальных 

способностей - тембровый и динамический слух, музыкальное мышление, память. 

Кроме того, во время пения у ребёнка формируются его высшие психические 

функции, ребёнок учится взаимодействовать со сверстниками в ансамбле. 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников 

должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего возраста, и 

ведущее место в этом принадлежит кружку вокального пения. 

В кружке вокального пения органически сочетаются фронтальное воздействие 

руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого участника 

коллектива, так как занятия проходят небольшими группами, и каждый ребёнок 

пробует свои силы как в ансамблевом пении, так и в сольном. В условиях 

коллективного исполнения у школьников развивается «чувство локтя», доверия 

партнёру и уважение к нему. Участие в ансамблевом пении, как совместном 

действии, способствует преодолению проявлений индивидуализма школьников, 

обусловленного типичными недостатками, присущими организации 

взаимоотношений ученика и коллектива, развивается ответственность за общее 

дело, ведь от вклада каждого зависит общий успех. 

При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство 

ответственности и развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для 

полного номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить слова, 

также должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий «образ» 

песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку. Пение - наиболее 

распространённый и самый доступный вид искусства для всех времён и народов. 

Доступность искусства пения обусловлена тем, что певческий инструмент не надо 

«захватывать» - он всегда при себе. 

Занятия в ансамбле пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает 

возможность, основываясь на симпатиях ребенка, развивать его музыкальную 

культуру и школьную эстраду. 

Набор в вокальный кружок «Весёлые нотки» осуществляется на базе учащихся 

общеобразовательной школы. Кружковая система позволяет учесть 

физиологические и вокальные особенности детского голоса. 

Традиционные детские песни развивают у детей не только музыкальный слух и 

память, но и их лёгкие, дыхание, голосовой аппарат. Приёмы свободного движения 

под музыку песни развивают музыкально – творческие способности детей. 

Элементы движения, включаемые в исполнение песни, способствуют общему 

укреплению и развитию организма. 

Актуальность программы  связана с необходимостью развития детского 

самодеятельного творчества, певческих навыков, расширения концертно-

исполнительской деятельности воспитанников кружка. 

Цель программы: 

Формирование музыкально - певческих навыков и основ сценического поведения 

обучающихся.  

Задачи: 

Образовательные: 

Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 

Обучить детей вокальным навыкам 

Воспитательные: 

Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее; 



 

 

Привить навыки сценического поведения; 

Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного 

музыкального материала 

Развивающие: 

Развить музыкально-эстетический вкус; 

Развить музыкальные способности детей. 

 

Особенности возрастной группы детей 

В кружок вокального пения приглашаются дети младшего школьного возраста. 

Группы формируются с учетом возрастных особенностей детей: 1-2 классы и 3-4 

классы.  Разница в возрасте не оказывает существенное влияние на работу в 

вокальном кружке. Различием в работе со старшими детьми (3-4 классы) - более 

взрослый песенный материал по содержанию, но не по своему музыкальному языку. 

Приемы и методы сохраняются общие.  

 Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа вокального кружка «Весёлые нотки» предусмотрена на 4 года. 

Продолжительность учебных занятий составляет: в младшей группе (учащиеся 1-2 

класса) – 33/34 часа в год, в старшей  группе (3-4 классы) - 34 часа в год.  

Возраст детей, на которых рассчитана программа:  6,5 -11 лет. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 40 минут в каждой группе.  

Для реализации программы имеется кабинет, оборудованный музыкальным 

центром, компьютером, микрофонами. 

 Планируемые результаты освоения программы. 

            Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников 

обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; воспитывается 

художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально  значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных  событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и 

через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами 

занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 



 

 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

1 год обучения    ( 1 час в неделю) 

Цель: 

- создание условий для включения детей в музыкально – творческую деятельность. 

Задачи: 

- формировать основы вокальной и сценической культуры; 

- содействовать развитию навыков сольного и ансамблевого исполнения; 

- развивать творческую активность и самостоятельность детей; 

- воспитывать эстетический вкус, исполнительскую культуру. 

Содержание 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. 

Подбор репертуара. 

2.Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями. 

3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование 

вокального звука. 

4.Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука 

и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

5.Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная 

на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, 

упражнения по системе В.В.Емельянова. 

6.Ансамбдь. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни. Использование акапелла. 

7.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. 

Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

8.Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», 

осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок 

мелодии – игра «Матрешки». 

9.Сцендвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение 

в различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на 

раскрепощение. 

10.Репертуар. 

Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание 

репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, 

нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения. 

11.Концертная деятельность. 



 

 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.   

Тематическое планирование  1 – года обучения 

 

№          Разделы Кол-во 

часов 

 

1 Вводное занятие 1 

2-3 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками 

пения 

2 

4-5 Звукообразование. Муз. штрихи 2 

6-7 Дыхание 2 

8 Дикция и артикуляция 1 

9-11 Ансамбль. Элементы двухголосья. 3 

12-14 Музыкально-исполнительская работа 2 

15 Ритм 1 

16-17 Сценодвижение 2 

18-29 Работа над репертуаром 12 

30-31 Концертная деятельность 2 

32-33 Итоговые занятия, творческие отчеты 2 

 

II.Требования к уровню подготовки обучающихся                                                                                                                                                       

По итогам 1 – го года обучения воспитанники должны знать: 

- основы вокально – хоровых навыков; 

- правила пения; 

- виды дыхания; 

- муз.штрихи; 

- средства муз. выразительности. 

уметь: 

- применять правила пения на практике; 

- петь чисто ансамблем в унисон; 

- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над 

репертуаром; 

- сценически оформлять концертный номер. 

2  и 3 года обучения 

Цель:создание условий для творческого развития детей 

Задачи: 

- закрепить основы вокальной культуры; 

- закрепить знания специальной терминологии; 

- совершенствовать навыки сольного и ансамблевого исполнения с включением 

элементов двухголосья; 

- развивать творческую активность детей; 

- формировать эстетический вкус, исполнительскую культуру. 

 2 и 3  года обучения имеют те же содержательные разделы, но освоение на 3 году 

идет с большей степенью глубины и самостоятельности. 

Содержание программы  2 – года обучения 



 

 

1.Вводное занятие.  

Знакомство с программой,  режимом работы, правилами техники безопасности и 

личной гигиены вокалиста. 

2.Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В.Емельянова. 

3.Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение вокальных 

упражнений. 

4.Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Упражнения, направленные на выработку 

точного унисона с элементами двухголосья. Упражнение на расширение диапазона. 

5.Дыхание. 

Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и 

дыхания. Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. 

6.Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражнений, формирующих 

навык твердой и мягкой атаки. Правильное произношение гласных и согласных 

звуков. 

7.Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Понятие единства музыкального звучания. Работа над формированием совместного 

ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и без него. 

Пение каноном. 

8.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах 

(«пианино», «форте», «крещендо», «диминуэндо»). Обработка динамических 

оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных произведениях. Упражнения на 

сохранение певческого тона. 

9.Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные прятки». 

Музыкально – ритмические скороговорки. 

10.Сценическое движение. 

Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, естественности. 

Движение и жесты под музыку, для передачи образа. Психологические игры на 

раскрепощение. 

11.Работа над репертуаром.  

Умение работать с микрофоном и фонограммой. Техника безопасности и правила 

пользования микрофоном. Выбор и разучивание репертуара. Работа над 

репертуаром, выучивание литературных текстов и технически сложных мест. 

Художественное совершенствование выученного репертуара. Репетиции. 

12.Концертная деятельность. 

Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при исполнении 

на сцене. Поощрение более удачных моментов. 

13.Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Календарно – тематический планирование 

  2 года обучения  

№          Разделы Кол-во 



 

 

 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся                                                                                                                                                       

Результаты освоения программы 2 – го года обучения. 

- пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосья; 

- владение основами вокальных навыков (дыхание, звукообразование, дикция); 

- умение чисто интонировать; 

- умение воспроизвести несложный ритмический рисунок; 

- умение пользоваться исполнительскими навыками на сцене. 

 

Содержание программы  3 года обучения 

1.Вводное занятие.  

Знакомство с программой,  режимом работы. Подбор репертуара. 

 2.Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса. 

3.Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Пение упражнений на 

точное интонирование тона и полутона, на активизацию артикулярного аппарата. 

Пение с сопровождением и без него. 

4.Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыка правильного 

звукообразования. Упражнения по системе В.В.Емельянова. 

5.Дыхание. 

Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. Закрепление 

певческого дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох. 

6.Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок. Сонорные и несонорные согласные звуки. 

7.Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование 

умения петь с сопровождением и без него. Работа над чистотой строя. 

8.Музыкально – исполнительская работа. 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Охрана голоса 1 

3-4 Певческая установка 2 

5-6 Звукообразование. Муз.штрихи 2 

7-8 Дыхание 2 

9 Дикция и артикуляция 1 

10-11 Ансамбль. Элементы двухголосья. 2 

12-13 Музыкально-исполнительская работа  2 

14-15 Ритм  2 

16-17 Сценодвижение  2 

18-30 Работа над репертуаром  13 

31-32 Концертная деятельность  2 

33-34 Итоговые занятия, творческие отчеты 2 



 

 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах  оттенков 

(«легато», «стаккато»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, 

распевках, репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого 

тона при пении «тихо». 

9.Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические скороговорки. 

Пение канонов. 

10.Сценическое движение. 

Умение изобразить настроение различных движений. 

11.Работа над репертуаром.  

Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных и 

технических трудностей. Работа с солистами. Просмотр видеоклипов, 

прослушивание СД-дисков. 

12.Концертная деятельность. 

Анализ выступлений 

13.Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Тематическое планирование  3 года обучения 

№          Разделы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие.Владение голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков.  

1 

2-3 Охрана голоса Теоретические основы.Гигиена певческого 

голоса 

2 

4-5 Певческая установка Теоретические основы. 

Психологическая готовность к выступлению. 

2 

6-7 Звукообразование. Муз.штрихи 2 

8-9 Дыхание.Типы певческого дыхания. Работа над певческим 

дыханием. 

Цепное дыхание.  

2 

10-11 Дикция и артикуляция. Работа над согласными и 

гласными. 

Распевание. Развитие звуковысотного и динамического 

диапазона. 

2 

12-13 Ансамбль. Элементы двухголосья. 2 

14-15 Музыкально-исполнительская работа Распевание. Работа 

над тембром.  

2 

16-17 Ритм  2 

18-19 Сценодвижение Работа над сценическим образом. 

Использование элементов ритмики, сценической культуры. 

Движения под музыку. 

2 

20-29 Работа над репертуаром Распевание. Работа над 

подвижностью голосов.  

10 

30-32 Концертная деятельность  3 

33-34 Итоговые занятия, творческие отчеты 2 

                

II. Требования к уровню подготовки обучающихся                                                                                                                                                       

Результаты освоения программы  3  года обучения. 

- владение техническими программами приемами пения; 

- пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосья; 



 

 

- владение певческой позицией; 

- умение выразить отношение к музыке через внутреннее сопереживание; 

- умение анализировать свои действия. 

Содержание программы  4 – года обучения 

       Программа предусматривает теоретический и практический разделы. 

Теоретический раздел включает в себя сведения из области теории музыки и 

музыкальной грамоты. Необходимо отметить, что изучение нотной грамоты не 

определяется как самоцель. Необходимые теоретические сведения и понятия 

воплощаются по-разному. Больше внимания уделяется постановке голоса и 

сценическому искусству, ритмическим движениям, движениям под музыку, 

поведению на сцене. Поэтому программа разнообразна и интересна в применении. 

        Особое место уделяется концертной деятельности. В образовательном 

учреждении регулярно проходят праздники и конкурсы, где задействованы ребята 

из студии. На каждое мероприятие практически всегда звучат новые произведения, 

тем самым расширяется исполнительский репертуар. Всё это приобретает 

прикладной смысл занятиям вокальной студии. 

       1.Введение. Прослушивание в студию. Знакомство с певческим аппаратом. 

Певческая установка. Владение голосовым аппаратом. Использование певческих 

навыков. 

В вокальную студию поступают дети со склонностью к пению. Для участия ученика 

в вокальной студии необходимо проверить уровень его личностных (ментальных) 

способностей, выяснить его способность к сосредоточению внимания. Условиями 

принятия ребёнка в студию являются здоровое дыхательное и голосовое устройство, 

звучный голос, правильное произношение, которое можно выявить, прослушав его 

речь. 

           2.Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. 

Цепное дыхание. (10 часов) 

Певческое дыхание – один из трудных и спорных вопросов в вокальной педагогике. 

От правильного певческого дыхания зависит качество звука. 

Типы певческого дыхания: ключичный (верхнегрудной),грудной,    брюшной 

(диафрагматический),смешанный (грудобрюшное) 

       Дыхательные упражнения учат нарабатывать мышечные ощущения. Цепное 

дыхание берётся не вместе, а по очереди; главное – чувство ансамбля. Правила 

цепного дыхания.  

            3.Распевание. Развитие звуковысотного диапазона. Развитие динамического 

диапазона. Работа над тембром. Работа над подвижностью голосов. Регистры 

певческого голоса. Сглаживание регистров. Атака звука. Виды атаки звука и 

способы звуковедения.  

Обязательным условием формирования и совершенствования вокальных навыков 

являются упражнения. Как известно, упражнения — это многократно повторяемое, 

специально организованное действие, которое направлено на улучшение качества 

его выполнения. Часть занятия, которая состоит из упражнений, называется 

распеванием. Упражнения обычно выполняют в начале вокальных занятий и тогда 

они не только служат целям формирования и развития навыков, но и «разогревают» 

голосовой аппарат.                   

        Атака звука — это момент возникновения звука при взаимодействии дыхания и 

голосового аппарата. Вдох и атака звука являются моментом первостепенной 

важности, т.к. они определяют характер звучания. Атака звука определяется 

различными вариантами взаимодействия голосовых связок и дыхания. 

       Кантилена и способы звуковедения. 



 

 

Кантилена — это непрерывно льющийся звук, составляющий основу пения. Она 

образуется только тогда, когда каждый последующий звук является продолжением 

предыдущего, как бы «выливается» из него. Такая манера пения называется связной 

или пением легато.  

             4. Дикция. Работа над согласными. Работа над гласными. Работа над 

выразительностью слов в пении.  

Пение — это вид музыкального искусства, в котором музыка органически связана со 

словом. Пение ещё иначе называется музыкальной речью. Часть голосового 

аппарата, формирующая звуки речи, называется артикуляционным аппаратом, а 

органы, входящие в его состав, — артикуляционными. К ним относятся: ротовая 

полсть с языком, мягким и твёрдым нёбом, нижняя челюсть, глотка, гортань. Работа 

этих органов, направленная на создание звуков речи (гласных и согласных), 

называется артикуляцией. 

             5.Работа над сценическим образом. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под музыку. Постановка танцевальных движений.  

Движение на сцене - одно из важнейших составляющих имиджа артиста, 

исполнителю необходимо знать правила поведения на сцене и работы со зрителем, а 

так же,  как выходить из неприятных курьёзных ситуаций, которые зачастую 

случаются в момент выступлений.   

              6.Теоретические основы. Нотная грамота. Гигиена певческого голоса. 

Психологическая готовность к выступлению.  

Гигиена голоса - группа мероприятий, направленных на предотвращение 

заболеваний голосового аппарата. Звук – результат колебаний упругого тела. Всё 

многообразие звуков можно сгруппировать в три категории – звуки музыкальные, 

не музыкальные (шумы) и звоны. Музыкальные звуки, в отличие от всех остальных, 

являются результатом регулярных колебаний, поэтому их высота может быть точно 

определена.  

 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся                                                                                                                                                       

Результаты освоения программы  4 года обучения. 

-соблюдение певческой установки; 

-понимание дирижёрского жеста; 

-знание основ музыкальной грамоты; 

-знание поведения певца до выхода на сцену и во время выступления; 

-умение правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 

-умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

-умение точно повторить заданный звук; 

-умение в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

-умение петь чисто в унисон; 

-умение дать критическую оценку своему исполнению; 

-умение  работать в сценическом образе; 

-умение исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

-принимать участие в творческой жизни кружка; 

-участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах; 

-уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом деятельность. 

 

Тематическое планирование  4 года обучения 

 

№          Разделы Кол-во     

часов       



 

 

1-2  Введение. Владение голосовым аппаратом. Использование 

певческих навыков 

2 

3-4 Охрана голоса Теоретические основы. Гигиена певческого 

голоса. 

2 

5-6 Певческая установка Теоретические основы. 

Психологическая готовность к выступлению. 

2 

7-8 Звукообразование. Муз.штрихи. Теоретические основы. 

Нотная грамота. 

2 

9-10 Дыхание.Типы певческого дыхания. Работа над певческим 

дыханием. Цепное дыхание.  

2 

11-12 Дикция и артикуляция. Распевание. Развитие 

звуковысотного и динамического диапазона. Работа над 

тембром 

2 

13-14 Ансамбль. Элементы двухголосья. Дикция. Работа над 

согласными. 

и гласными. 

2 

15 

 

Музыкально-исполнительская работа Распевание. Работа 

над подвижностью голосов. 

1 

16 Ритм.  1 

17-19 

 

 

Сценодвижение Работа над сценическим образом. 

Использование элементов ритмики, сценической культуры. 

Движения под музыку. Постановка танцевальных движений. 

3 

20-29  Работа над репертуаром. Дикция. Работа над 

выразительностью слов в пении. 

10 

30-31 Концертная деятельность 3 

32-34 Итоговые занятия, творческие отчеты 2 

 

Курс внеурочной  деятельности «Люби и знай родной свой край» реализует 

духовно-нравственное направление во внеурочной деятельности в 1-4 классах в 

рамках ФГОС НОО.  

Специфика курса состоит в том, что он имеет интегративный характер, соединяет в 

себе обществоведческие, исторические, природоведческие знания и дает 

обучающимся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимых для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Цель изучения данного курса в начальной школе - духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Значение курса состоит в том, что это направление воспитания предполагает 

деятельность учителя по формированию у юных граждан нравственности и 

духовности в ходе изучения родного края, бережного отношения к традициям, 

культуре и истории своего народа, чувства верности своему Отечеству, гордости за 

свою малую Родину. В ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, обществе и природе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 



 

 

учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

  Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. 

Задачи курса: 

-   ознакомить с историей и культурой родного края, с бытом местных жителей, их 

традициями и обычаями; 

-   научить младших школьников понимать государственные символы, определять 

значение изображения, символику цвета; 

-   воспитать чувство патриотизма, любви и уважения к России, своей малой Родине; 

- сформировать личность с активной гражданской позицией; 

- развить навыки общения со сверстниками и взрослыми, эрудицию и общую 

культуру. 

        Курс предполагает: в 1 классе - 33 часа в год, во 2-4 классах - по 34 часа в год. 

Общий объем - 135 часов. 

Ожидаемые результаты изучения курса «Люби и знай свой родной край». 

Личностными результатами изучения курса являются: 

•  осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её 

природы; 

•осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании 

участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий 

России; 

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

России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной 

ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и 

мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; 



 

 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе (селе) и др.); 

•     способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(в пределах изученного); 

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религии; 

•владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления 

окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных 

объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

•владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в ее современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России; 

• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

Курс помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Формы подведения итогов 

Формы подведения итогов реализации данной программы являются: 

Участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, 

регионального, Всероссийского); 

Участие в социальных акциях; 

Создание и реализация социальных проектов. 

  

Формы работы с детьми.  

Особенностью организации внеурочной деятельности по краеведению является 

динамичность ее форм.  



 

 

Принципиальное изменение форм организации занятий заключается в том, что 

занятие из класса, по возможности, переносится в ту среду, которая изучается (парк, 

лес, водоем, пришкольный участок, музей, улица, дом, место отдыха, учреждения, 

предприятия и т. д.). Как можно больше экскурсий, целевых прогулок, походов, 

тематических актов, игр и праздников на воздухе, т.е. необходимо расширение 

образовательного пространства.  

В ходе воспитательной работы потребуется глубокое изучение систем правил 

поведения и жизнедеятельности детей. Наряду с традиционными, в программе 

используются современные технологии и методики: технология развивающего 

воспитания и обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, 

компьютерные технологии, проектные технологии, краеведческая деятельность. 

 

Содержание программы 

Программа первого года обучения направлена на формирование понятий о малой 

родине, воспитание любви к родному дому, семье, школе, селу, в котором живет 

младший   школьник. На   данном этапе происходит накопление детьми социального 

опыта жизни в своем крае, усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, 

приобщение к миру культуры.   

  1 класс         

Первый раздел «Моя семья» (8 ч в ) знакомит: 

-с понятиями «семья», «родословная», «краеведение», «родина», «отчизна», 

«поколение», «потомки», «предки». 

В ходе изучения этого раздела первоклассники  учатся составлять рассказы о своей 

семье, о своем доме, используя семейные фотографии, осуществлять поиск 

информации с помощью взрослых об обрядах и обычаях, связанных со 

строительством дома и новосельем, об обрядах с домашними животными, 

фиксировать краеведческую информацию с помощью рисунков. 

       Второй раздел «Моя школа» (6 ч) знакомит: 

- с внутренним строением школы (количество кабинетов, их назначение, 

местонахождение спортивного зала, библиотеки, а и др. помещений); 

- с историей образования школы, реконструкцией здания, руководством школы, ее 

учителями; 

- с объектами, расположенными вокруг школы. 

В ходе изучения этого раздела дети учатся рассказывать о себе: кто я, чем люблю 

заниматься, чем особенно интересуюсь. Под руководством родителей и учителя 

приучаются к режиму дня школьника, осознают значение соблюдения режима дня 

для здоровья, целесоообразной организации жизни. 

Третий раздел «Мой родной край» (12 ч) знакомит: 

- с историей образования нашего края; 

-с достопримечательностями родного края; 

 - с почетными  людьми края; 

 - с историей развития и названия улиц.                                           

Этот раздел развивает и воспитывает чувство гордости за нашу малую родину, 

умение фиксировать краеведческую информацию  с помощью рисунков. Адекватно 

использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

       Четвертый раздел – «Отечество. Наша Родина – Россия. Моя малая  родина» (7 

ч) знакомит: 

- с государственной символикой России; 

- с обычаями и традициями русского народа; 



 

 

- с самым знаменитым городом России – Москва; 

- с национальными костюмами народов России; 

- с народными и религиозными праздниками; 

- с другими государствами, языками, способами общения и взаимодействиями 

людей. 

        Этот раздел развивает у  школьников умение задавать вопросы, умение 

работать по предложенному плану, умение в рамках совместной деятельности 

слушать других, высказывать свою точку зрения, вступать в беседу на занятии, в 

жизни, побуждает осознавать себя гражданином Отечества, уметь ценить в других 

людях положительные качества и посту 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема 

 

 

Кол-во 

часов   

 
 

 

 

 1 Моя семья 8 

2 Моя школа 6 
3 Мой родной край 12 

4 Отечество. Наша родина – Россия. Моя малая родина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рос 

РРоссия.  

7 

 Всего 

 

 

 

33 

 

2 класс. 

Программа второго класса представляет собой курс «Памятники старины». Она 

раскрывает перед ребенком мир родной истории и культуры. Темы, включенные в 

курс, учитывают особенности восприятия и мышления младших школьников и 

знакомят их с базовыми понятиями, необходимыми для усвоения программы, 

такими, как культурное наследие, культура, время, исторические источники. В курсе 

рассказывается об истории архитектуры и ее стилях, о значении архитектуры для 

села края, страны и мира. 

Программа включает в себя семь разделов. 

Первый раздел «История и культура» (9 ч) знакомит: 

- с понятиями «культура», «культурное наследие», «время», «дата», «год», «век»; 

- с классификацией источников по группам (картина, фото, вещи, рассказ, обычай, 

ритуал и др.)  

-с временной последовательностью событий. 

        В ходе изучения этого раздела у школьников воспитывается чувство 

прекрасного, развивается их творческое мышление, художественные способности, 

прививаются эстетические вкусы, идеалы, формируется понимание значимости 

искусства в жизни каждого ученика. 

Второй раздел «История создания вещей» (5 ч) знакомит: 

- с понятиями «вещь», «свойства вещи».        

- с информацией о старинных предметах и их значением в современной жизни; 

- с русской глиняной посудой, посудой крестьянина и купца. 

       В ходе изучения раздела у второклассников воспитывается интерес к истории 

создания вещей, к русским обычаям,  чувство патриотизма. 

Третий раздел «Музей – машина времени» (5 ч) знакомит: 

- с видами музеев; 

- с профессиями работников музеев; 

- со значением памятников и музеев в истории развития нашего края. 

       Этот раздел пополняет знания детей об истории развития музеев края, района, 

воспитывает интерес  к изучению памятников старины. 



 

 

Четвертый раздел «О прошлом говорят» (6 ч) знакомит: 

- с историей возникновения и развития  села, района, края; 

- с памятниками архитектуры и истории. 

        Этот раздел развивает у  школьников  интерес к истории возникновения 

русских православных храмов,  как памятников архитектуры.  

Пятый раздел «Памятники нашего края» (4 ч ) знакомит: 

- с памятниками края 

        В ходе изучения данного раздела у учащихся воспитываются чувство 

патриотизма, гордости за  наш народ, нравственные качества личности, чувство 

уважения к людям и истории родного края. 

Шестой раздел «Природа нашего края» (4 ч) знакомит: 

-  с природой нашего села, края, а именно с флорой и фауной. 

         Этот раздел развивает у школьников умения  работать  с текстом разных 

жанров, извлекать интересную для себя информацию из различных источников. 

Воспитывает бережное отношение к природе. 

Седьмой раздел «Люби и знай родной край» ( 2 ч) включает в себя творческую 

работу и подборку тестовых заданий для самопроверки знаний, полученных 

учащимися за год. 

Тематическое планирование во 2 классе. 

№ Тема Кол-во часов   

 

 

 

 
1 История и культура 9 

 

 

 

2 История создания вещей 

 

5 

3 Музей-машина времени 

 

5 

4 О прошлом говорят 6 

5 Памятники села, района, края 4 
6 Природа нашего края 4 

7 Люби и знай родной край 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рос 

РРоссия.  

2 

  Всего 

 

 

 

35 

 

3 класс 

Основное направление краеведения в 3 классе – литературное. Это знакомство с 

творчеством выдающихся людей нашего края, села, района – поэтов, писателей, 

художников. Задача курса – воспитывать нравственные качества личности: чувство 

уважения к людям и истории родного города, чувство гордости за наш народ и 

старшее поколение. 

Программа включает в себя шесть разделов. 

Первый раздел «Искусство и просвещение» (6 ч) знакомит: 

-  с историей распространения грамотности на Алтак 

- с экспонатами школьного и районного музеев; 

-с произведениями искусства художников Шипуновского района 

В программу данного раздела включены экскурсии в школьный музей,  районный 

музей 

Второй раздел «В гостях у сказки» (8 ч) знакомит: 

- с понятиями «фольклор», «жанр»; 

- с жанрами и видами русского народного творчества; 

- с истоками сказок; 

- с понятиями «сказители»,  «хранители и собиратели» сказок. 

Третий раздел «Литературный  Барнаул» (10 ч) знакомит: 

 



 

 

- с фактами  биографии писателей и поэтов,  живших  в Алтайском крае; 

Четвертый раздел «Щедрая палитра талантов земли Шипуновской (7 ч) знакомит: 

- с творчеством художественных коллективов Шипуново; 

- с народными традициями родного края.  

Учащиеся делятся впечатлениями, разыгрывают народные песни, участвуют в 

коллективных играх,  драмматизациях, сочиняют мелодии на поэтические песни. 

Испытывают чувство гордости за талант своих земляков. 

Шестой раздел «Люби и знай свой край» ( 4 ч) включает в себя творческую работу и 

подборку тестовых заданий для самопроверки знаний, полученных учащимися. 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема Кол-во часов   

 

 
 

 

 

 
1 Искусство и просвещение 

 

6 
2 В гостях у сказки 8 

3 Литературный Барнаул 

 

10 

4 Щедрая палитра талантов земли Шипуновской 

 

7 

5 Люби и знай свой край 4 
 Всего 

 

 

 

35 

 

4 класс 

Программа четвертого класса имеет историческое направление и нацелена на 

расширение знаний ребенка об истории малой родины. В курсе «История родного 

края» рассматриваются основные события российской истории, повлиявшие на 

развитие города. Практическая часть занятий отводится работе с «лентой времени» 

(отработка первичных хронологических знаний), исторической картой, что 

позволяет сформировать исторические представления к началу систематического 

изучения истории в основной школе. 

Программа включает в себя семь разделов. 

Первый раздел «Что и как изучает история» (6 ч) знакомит:  

с понятиями «история», «археология», «археологи».  

с понятиями «дата», «год», «век», «тысячелетие».  

В ходе изучения этого раздела, дети работают с «Лентой времени», учатся 

воспроизводить «Ленту времени», работать с географической и исторической 

картами 

Второй раздел «Путешествие в  глубь времен» (8 ч) знакомит: 

-с историей возникновения   села, района края; 

        В ходе изучения этого раздела учащиеся  самостоятельно находят исторический 

материал об участии наших земляков в Великой Отечественной войне . Собирают 

информацию о ветеранах ВОВ 

Третий раздел «Барнаул – купеческий город» (6 ч) знакомит:  

- с достопримечательностями древнего города, с его населением и их занятиями; 

- с понятием «этикет», правилами светского этикета 19 века; 

- с особенностями русской ярмарки. 

Изучая этот раздел, четвероклассники самостоятельно находят исторический 

материал о городе Барнауле, о его достопримечательностях и о ремеслах, выступают 

с подготовленными сообщениями. 

Четвертый раздел «Суровые годы Великой Отечественной войны»  (5 ч) знакомит: 

- с датами и событиями военной истории родного города; 

- подвигами земляков, защищавших родную землю. 



 

 

       В ходе изучения этого раздела учащиеся собирают информацию о событиях 

Великой Отечественной войны , готовят сообщения, участвуют в обсуждениях, 

высказывают свои собственные мнения. 

Пятый раздел «Ими гордятся Алтай» (4 ч) знакомит: 

- с героями Великой Отечественной войны ; 

- с почетными гражданами нашего района, края. 

       В этом разделе ученики делятся найденной информацией о героях ВО войны, о 

почетных гражданах Алтая, их заслугах перед народом. 

Шестой  раздел «Наш край сегодня» (4 ч) знакомит: 

- с образовательными учреждениями Барнаула ; 

- с отраслями промышленности города; 

- с отраслями сельского хозяйства. 

       Изучая этот раздел,  школьники узнают, какие образовательные учреждения 

находятся в нашем городе, знакомятся с отраслями промышленности и сельского 

хозяйства  Алтая. 

Седьмой раздел «Люби и знай родной Алтай» (2 ч) включает в себя творческую 

работу для детей и подборку вопросов  для викторины  с целью  самопроверки 

знаний, полученных учащимися за год. 

№ Тема Кол – 

во часов 

 
 

 

 

 
1 Что и как изучает история История и культура 6 

2 Путешествие  в  глубь времен 

 

8 

3 Барнул  – купеческий город 6 

4 Суровые годы ВО войны 

 

 

 

 

 

 

войны 

 

 

5 

5 Ими гордятся Алтай  4 

6 Наш крайсегодня 

 

4 

7 Люби и знай родной Алтай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рос 

РРоссия.  

2 

 
 Всего 

 

 

 

35 

 

 Курс внеурочной  деятельности «Хочу все знать!» направлен  на 

общеинтеллектуальное развитие учащихся и представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных классов.  

   Курс  «Хочу все знать!» является интегрированным, объединяющим знания, 

входящие в предметные области окружающего мира, технологии, изобразительного 

искусства, физической культуры. Разнообразие организационных форм и 

расширение интеллектуальной сферы каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивает рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

Цель: создание условий для расширения творческо-интеллектуальных 

возможностей обучающихся средствами познавательной деятельности.  

Задачи:  

Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам деятельности.  

Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности.   

Формировать систему метапредметных умений, расширять общий кругозор.   



 

 

Расширять опыт общения, взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. Принципы: 

- доступность, познавательность и наглядность 

- учёт возрастных особенностей 

- сочетание теоретических и практических форм деятельности 

- усиление прикладной направленности обучения 

- психологическая комфортность. 

 Формы и объем занятий:  

Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие и 

выполнение готовых правил, составление и следование коллективно-выработанным 

правилам; ролевая игра). 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в учебные 

коммуникации, парную и групповую работу).  

Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 

составление мини-проектов). Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в 

общественно-полезном труде). 

Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных мероприятиях).  

Планируемые результаты освоения обучающимися курса  внеурочной деятельности 

«Хочу все знать!» 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации  

Требований к результатам освоения основных образовательных программ 

федерального государственного стандарта.  

Содержание курса внеурочной деятельности ««Хочу все знать!», формы и методы 

работы позволят достичь следующих результатов:  

Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной образовательного 

курса внеурочной «Хочу все знать!»:   

овладение начальными сведениями об особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их 

происхождении и назначении;  

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

-предвосхищать результат.  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок.  

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;  

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

 - предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  

 - договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 - формулировать собственное мнение и позицию;  

 - координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.  



 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

- ставить и формулировать проблемы;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера;  

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.  

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст.  

- установление причинно-следственных связей;  

поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использование знаково-символических средств, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

ориентирование на разнообразие способов решения задач; 

основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из текстов разных видов; 

осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществление синтеза как составления целого из частей; 

сравнение, сериация и классификация по заданным критериям; 

установление причинно-следственных связей; 

построение рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

обобщение, т. е. осуществление генерализации и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществление подведения под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

установление аналогии; 

владение общим приемом решения задач. 

осуществление расширенного поиска информации с использование ресурсов 

библиотек и Интернета; 

создание и преобразование модели и схемы для решения задач; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

осуществление выбора наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

осуществление синтеза как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор основания и 

критерии для указанных логических операций; 

построение логических рассуждений, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) 

   В сфере коммуникации важны умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. Поэтому одной из главных целей на 

ступени общего образования является развитие коммуникативных умений 

учащихся. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 



 

 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

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 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Содержание программы: 

 В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. Методы и приемы организации деятельности третьеклассников 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной 

деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также 

познавательной активности детей. 

 Большое внимание уделяется проверке самостоятельно выполненных 

заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, осуждению 

различных способов поиска и выполнения того или иного задания. 

 Задания открывают широкие возможности для развития у учеников 

наблюдательности, воображения, логического мышления. 

 Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной. 

 С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объем материала, 

наращивается темп выполнения заданий. 



 

 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия 

времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и 

точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и 

дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, 

увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание 

предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения 

выделять главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты 

сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря 

учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, 

сочинять сказки.  

 

1 класс 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

Раздел 2. Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, 

воображения, слуховой и зрительной памяти, внимания, речи. 

Развитие концентрация внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Совершенствование воображения. Задания по прикладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Тренировка внимания.  

Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Раздел 3. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических. 

"Прятки с предлогами". Обучение решению и составлению ребусов. 

"Что скрывает сорока?"  Обучение решению и составлению ребусов, содержащие 

числа. 

"Что бы это значило?" Обучение разгадыванию и составлению рисуночных ребусов. 



 

 

"Карусель загадок".  Обучение разгадыванию и составлению загадок. 

"Путешествие в сказку".  Решение логических задач о сказочных героях. 

Секреты анаграммы. 

Крылатые слова. 

Пословица недаром молвится. 

Антонимы. 

Веселая арифметика. Решение задач-шуток. 

Синонимы. 

Игра "Найди лишнее". "Умные цепочки". Обучение составлению логических 

цепочек. 

"Волшебный квадрат". Обучение решению и составлению "магических" квадратов. 

Игра со спичками (знакомство с римской нумерацией, решение геометрических 

задач) 

Игра "Что? Где? Когда?" 

Веселая арифметика. Решение и составление задач-шуток. 

Что увидел Шерлок Холмс? Обучение поиску закономерностей и восстановлению 

логических связей. 

Игра "Самый умный". 

Раздел 4. Выявление уровня развития внимания, восприятия воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ Название раздела Кол-

во 

часов. 

1

. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1ч. 

2

. 

Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, 

воображения, слуховой и зрительной памяти, внимания, речи. 

13ч. 

3

. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять 

главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

18ч. 

4 Выявление уровня развития внимания, восприятия воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года. 

1ч. 

Ит

ого

: 

 33ч. 

2 класс 

Содержание программы  

Раздел 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

Раздел 2. Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, 

воображения, слуховой и зрительной памяти, внимания, речи. 



 

 

Развитие концентрации внимания. Задачи - шутки. Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

Мозговая гимнастика. Числа и слова. Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

Тренировка зрительной памяти."Найди число в слове". Развитие мышления.  

Развитие аналитических способностей. "Цифровые слоговицы".Совершенствование 

мыслительных операций. 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

Развитие логического мышления. Игра "Шапка для размышлений". 

Развитие концентрации внимания. "Расшифруй". Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

Развитие логического мышления. "Шарады". Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

Совершенствование мыслительных операций. "Продолжи ряд", "Найди 

закономерность". 

Раздел 3. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие быстроты реакции". Слушай и считай". 

Тренировка внимания". Угадывание полученных чисел". 

Тренировка слуховой памяти. "Лишнее слово". 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

      5.   Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

            "Магические квадраты". 

      6.   Развитие быстроты реакции. "По порядку становись!" 

      7.   Развитие концентрации внимания. "Рисуем с помощью треугольников". 

      8.   Тренировка внимания. "Рисуем с помощью кругов". 

      9.   Тренировка слуховой памяти. Игра "На одну букву". 

      10.  Тренировка зрительной памяти. "Какие это буквы". 

             11.   Развитие логического мышления.  Собери по частям. 

      12.   Тренировка внимания. "Сколько зверей и птиц". 

Раздел 4. Выявление уровня развития внимания, восприятия воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 

Игра "Внимание".  Совершенствование мыслительных операций. 

Игра "Фантазёр". Совершенствование воображения. 

Выявление уровня развития памяти и мышления на конец учебного года. 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Кол-

во 

часов. 

1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1ч. 

2. Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

13ч. 

3. Формирование основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе 

18ч. 



 

 

развивающих заданий и упражнений, путем решения 

логических задач и проведения дидактических игр. 

4 Выявление уровня развития внимания, восприятия 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

3ч. 

Ито

го: 

 35ч. 

 

3 класс 

Содержание программы. 

Тема 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

Графический диктант  (вводный урок). 

Тема 2. Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, воображения, 

слуховой и зрительной памяти, внимания, речи. 

1. Развитие концентрации внимания.  Тренировка внимания.  Развитие мышления. 

2. Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

3. Развитие аналитических способностей. 

4. Совершенствование воображения. 

           5. Развитие логического мышления. "Головоломки". 

            6. Тренировка внимания. "В царстве смекалки". 

            7. Тренировка слуховой памяти. 

            8. Тренировка зрительной памяти. 

            9. Мир замечательных задач. 

            10. Ветвление в построчной записи алгоритма. 

            11. Игра "Говори наоборот". Развитие логического мышления. 

            12. "Определение". 

            13. "Наборщик". 

            14. "Отгадай шараду". 

            15. Составление предложений. 

            16. Развитие логического мышления."Превращение слов". 

            17. "Отгадай ребус". 

Тема 3. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

 Сказочные задачи. 

      2.   Задачи на кубиках. 

      3.   Игра "Разорванная цепочка". 

      4.   Игра  "Повторяющиеся знаки". 

      5.   "Кто это?" "Что это?" 

      6.   "Признак целого, признак части". 

      7.   Алгоритм обратного действия. 

      8.   Действия объектов. Объекты с необычным составом и действиями. 

      9.   "Сам с вершок, голова с горшок". 

     10.   "Найди лишнее". Умные цепочки. 

     11.   Карусель загадок. 

     12.   Игры со спичками. 

Тема 4. Путешествие по стране слов. 

1.   В мире безмолвия и неведомых звуков. В Страну Слов. Первые встречи. 



 

 

2.   К тайнам волшебных слов.  

 3.   К несметным сокровищам Страны Слов. 

 4.   В Страну Говорящих Скал.   

5.   В Королевстве Ошибок. 

6.   Неожиданная остановка в пути.      

7.   К словам разнообразным, одинаковым, но разным.  

 8.   На карнавале слов. 

9.   Конкурс знающих. 

10.  Следопыты развлекают детей.  

11.  В Клубе весёлых человечков. 

12.   К словам – родственникам. Почему их так назвали? 

13.   Экскурсия в прошлое. 

 14.   Полёт в будущее.   

 15.   Чудесное превращение слов. 

Тема 5. Секреты орфографии. 

      1.   Как обходились без письма? 

      2.   Древние письмена. 

      3.   Меня зовут Фонема. 

      4.   Для всех ли фонем есть буквы? 

      5.   "Ошибкоопасные" места.  

      6.   Тайны фонемы. 

      7.   Опасные согласные.  

      8.   «Фонемы повелевают буквами». 

      9.   Ваши старые знакомые. 

     10.   Правила о непроизносимых согласных. 

     11.   Волшебное средство – «самоинструкция». 

     12.    Память и грамотность. 

     13.   Строительная работа морфем. 

     14.   Поговорим обо  всех приставках сразу. 

     15.    Слова – «родственники». 

     16.   Кто командует корнями? 

     17.   «Не лезьте за словом в карман!» 

     18.    «Пересаженные» корни. 

     19.   Итоговое занятие. Олимпиада. 

Тематическое распределение часов 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов. 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1ч. 

2 Развитие познавательных процессов: восприятия, 

мышления, воображения, слуховой и зрительной памяти, 

внимания, речи. 

21ч. 

3 Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения 

выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

13ч. 

4 Путешествие по стране слов.  15ч. 



 

 

5 Секреты орфографии.  20ч. 

Итого  70ч. 

 

4 класс 

Содержание программы 

 

Тема 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

Тема 2. Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, воображения, 

слуховой и зрительной памяти, внимания, речи. 

1.   Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, воображения. 

2.   Тренировка слуховой памяти. 

3.   Взаимное расположение фигур на плоскости. Графические диктанты. 

4.   Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

     5.   Симметрия. Ось симметрии. 

     6.   Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

     7.   Задачи на разрезание. 

     8.   Шар. Сфера. Круг. Окружность. 

     9.   Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

    10.  "Поиск общих слов". 

    11.   Тренировка зрительной памяти. "Превращения слов". 

Тема 3. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

     1.   Развитие логического мышления. Весёлые задачки. Графические диктанты. 

     2.   "Что лишнее?" "Отгадай шараду?" 

     3.   "Анаграмма". 

     4.   Конструируем фигуры. «Танграмм». 

     5.   Составление предложений. 

     6.   "Отгадай метаграммму". 

     7.   "Родственные слова". 

     8.   Весёлая арифметика. Решение задач-шуток. 

     9.   Волшебный квадрат. 

     10.  Пифагорово путешествие. 

     11.  Евклидовые вычисления. 

     12.  Игра "Что?" "Где?" Когда?" 

     13.  Классификация. Группа объектов. Общее название. 

     14.  Состав и действия объекта. 

     15.  "Пирамида множеств". 

     16.  Игра "Что на пересечении?" 

     17.  Аналогическая закономерность. 

     18.  Пословица недаром  молвится. 

     19.  Игры со спичками. 

     20.  "Ньютоновы яблоки". 

     21.  Игра "Самый умный". 

Тема 4. Занимательное словообразование. 

    1.  Занимательное словообразование. 

    2.  Путешествие в страну слов.   



 

 

    3.  Чудесные превращения слов. 

    4.   В гостях у слов родственников.  

    5.   В гостях у слов родственников.  

    6.  Экскурсия в прошлое. 

    7.  Новые слова в  русском языке. 

    8.  Встреча с зарубежными друзьями. 

    9.  Слова-  антонимы. 

    10.  Слова- омонимы. 

    11.  Крылатые слова. 

    12.  В стране Сочинителей. 

    13.  В стране Сочинителей. 

    14.  Праздник творчества и игры. 

    15.  Трудные слова. 

    16.  Анаграммы и метаграммы.  

    17.  Шарады и логогрифы. 

    18.  Откуда пришли наши имена. 

    19.  Занимательное словообразование. 

Тема 5. Лексикология. 

       1.   Имена вещей. 

       2.   О словарях энциклопедических и лингвистических. 

       3.    Многозначность слова. 

       4.    Как возникают названия. 

       5.   Слова – антиподы.  

       6.   Фразеологические обороты. 

       7.   Слова, придуманные писателями.  

       8.   Слова  уходящие и слова – новички. 

       9.   Словарь языка Пушкина. 

       10.  Какой словарь поможет избежать ошибок? 

       11.  Словарь - грамотей. 

       12.  Итоговое занятие. Олимпиада. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов. 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1ч. 

2 Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, 

воображения, слуховой и зрительной памяти, внимания, речи. 

12ч. 

3 Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения 

выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

23ч. 

4 Занимательное словообразование. 22ч. 

5 Лексикология.  12ч. 

Итого  70ч. 



 

 

 

Курс  внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» 

Курс  внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию 

здорового образа жизни и неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса в школе. Данная программа направлена на 

формирование, сохранение и укрепления здоровья младших школьников.  

Подвижная игра - осмысленная деятельность, направленная на достижение 

конкретных двигательных задач в быстроменяющихся условиях. Подвижная игра — 

одно из важных средств всестороннего воспитания детей. Характерная ее 

особенность — комплексность воздействия на организм и на все стороны личности 

ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 

 Цель программы: 

- на основе интересов и склонностей углубить знания, расширить и закрепить 

арсенал двигательных умений и навыков в конкретных видах спорта, достигнуть 

более высокого уровня развития двигательных способностей, нравственных качеств, 

приобщить учащихся к регулярным тренировкам. 

 Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движения, равновесия, ритма, 

быстроты и  точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных(скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Программа 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» составлена в соответствии с возрастными особенностями 



 

 

обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю, 34 часа в год. Реализация 

программы осуществляется посредством двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность. 

 

Планируемые результаты курса 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре: 

Личностные результаты 

 - формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

  - формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

-   развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего;  

 - развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 - развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе    

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

Предметные результаты 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 



 

 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. Данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями основных физических качеств силы, быстроты, 

выносливости. Координации, гибкости). 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» обучающиеся должны знать:  

основы истории развития подвижных игр  в России; 

педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий; 

индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной 

помощи; влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

Должны уметь: 

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения;  

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками , владеть культурой общения;  

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях;  

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.                                      

 

Содержание курса 

            Здоровый образ жизни  (1 час) Здоровый образ жизни. 

Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1 час)Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Личная гигиена (1 час) Личная гигиена 

Профилактика травматизма (2 часа) Профилактика травматизма Профилактика 

травматизма 

Нарушение осанки (1 час) Нарушение осанки 



 

 

Современные подвижные игры (10 час) «Поймай рыбку», «Цепи кованы», «Нас не 

слышно и не видно», «Третий лишний», «Ворота», «Чужая палочка», «След в след», 

Эстафета, « Мишень», «Змейка на асфальте» 

Старинные подвижные игры. Культура и этикет (8 час)«Чижик», «Без соли соль», 

«Пустое место», «Городки», «Пятнашки», «Штандер», «Казаки-разбойники» 

,«Лапта» 

Русские народные игры и забавы (5 час) “Hа золотом крыльце сидели…”, 

“Кандалы”, “Ворота”, «Караси и щука», «Лиса в курятнике» 

Русские игровые традиции (5 час) «Зазывалки», «Невод», «Чехарда»,«Птицелов», 

«Жмурки» 

Основные направления реализации программы: 

организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных 

ситуациях; 

организация и проведение разнообразных мероприятий оздоровительного 

характера; 

организация и проведение динамических прогулок  и игр на свежем воздухе в любое 

время года; 

организация и проведение подвижных игр, активное использование спортивной 

площадки, стадиона. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» состоит из четырёх частей:   

«Современные подвижные игры»:  ознакомление с играми, требующими 

командного состава. 

«Старинные народные игры»: ознакомление с играми старины,  культурой  и 

этикетом того времени. 

«Русские народные игры и забавы»: формирование у обучающихся 

интеллектуальных способностей,  культуры эмоций и чувств.   

«Русские игровые традиции»: формирование у обучающихся чувства 

ответственности за свое здоровье, мода и гигиена, профилактика вредных привычек.  

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует 

предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.   

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела, темы Количеств

о часов 

1 Здоровый образ жизни 1 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 

3 Личная гигиена 1 

4 Профилактика травматизма 2 

5 Нарушение осанки 1 

6 Современные подвижные игры 10 

7 Старинные подвижные игры. Культура и этикет 8 

8 Русские народные игры и забавы 5 

9 Русские игровые традиции 5 

 Итого 34 



 

 

 

.         Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№  Тема занятия, раздела Кол-во часов 

1 Здоровый образ жизни. 1ч 

 Здоровье в порядке- спасибо зарядке!  1ч 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке!  

 Личная гигиена  1ч 

3 Личная гигиена  

 Профилактика травматизма  2ч 

4 Профилактика травматизма   

5 Профилактика травматизма  

  Нарушение осанки  1 ч 

6 Нарушение осанки  

 Современные подвижные игры  10ч 

7 «Поймай рыбку»  

8 «Цепи кованы»  

9 «Нас не слышно и не видно»  

10 «Третий лишний»  

11 «Ворота»  

12 «Чужая палочка»  

13 «След в след»  

14 Эстафета     

15 « Мишень»  

16 «Змейка на асфальте»  

17 «Чижик»  

18 «Без соли соль»  

19 «Пустое место»  

20 «Городки»  

21 «Пятнашки»  

22 «Штандер»  

23 «Казаки-разбойники»    

24 «Лапта»  



 

 

25 “Hа золотом крыльце сидели…”  

26 “Кандалы”  

27 “Ворота”  

28 «Караси и щука»  

29 «Лиса в курятнике»  

 Русские игровые традиции  5 ч 

30 «Зазывалки»  

31 «Невод»  

32 «Чехарда»  

33 «Птицелов»  

34  «Жмурки»  

 

2.3. Программа курсов коррекционно-развивающей области  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

Учреждением самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР 

обучающихся с ЗПР.  Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется Учреждением, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР.  

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные 

занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  (логопедические и 

психокоррекционные)».  

Логопедические занятия  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи.   

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);   

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, 

его расширение и уточнение);  

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта);  

коррекция нарушений чтения и письма;   

расширение представлений об окружающей действительности;   

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов).  



 

 

  

Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия»  

Программа рассчитана на 33 часа (1 час занятий, 33 учебных недели) в 1 и 1 

дополнительном классе, во 2 – 4 классе – 35 часов.  

Планируемые результаты курса коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия» личностные результаты: умение чувствовать красоту 

и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

любовь и уважение к отечеству, его языку, культуре;   

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;   

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  интерес к изучению языка;   

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.   

Метапредметные результаты регулятивные ууд:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;   

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;   

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою  

 

деятельность;   

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

познавательные ууд:  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую  

(составлять план, таблицу, схему);   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения;  коммуникативные ууд:  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.   

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;   

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;   

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

  задавать вопросы.  предметные результаты:  

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, 

называть последовательность действий;  

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, 

находить однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы;  

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем;  

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы;  

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи.  

  

Содержание курса коррекционно-развивающей области  «Логопедические занятия»  

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных 

звуков в устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной 



 

 

моторики, на исправление нарушений звукопроизношения, а также уточнение 

правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный раздел реализуется на 

индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со сходным нарушением 

звукопроизношения. Работа по темам данного раздела может продолжаться от двух 

месяцев до учебного года в зависимости от преодоления нарушений 

звукопроизношения и сроков автоматизации поставленных звуков в речи.  

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел 

направлен на уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного 

словаря словами разных грамматических категорий, формирование представлений о 

роли слова в составе речевого высказывания, навыков и умений адекватного отбора 

лексических единиц в собственной экспрессивной речи.   

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика 

нарушений письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию 

артикуляционных укладов речевых звуков, обучение умениям фонематического 

анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой структуре слова, о 

слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и синтеза; уточнение 

знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков 

дифференциации букв.   

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и 

коррекция его недостатков. Данный раздел подразумевает работу по 

формированию представлений о смысловых и грамматических характеристиках 

текста, предложения, словосочетания. На индивидуальных и групповых 

логопедических занятиях дети учатся конструировать предложения в соответствии с 

грамматическими нормами. Проводится работа по формированию и коррекции 

навыков словоизменения и словообразования. Навыки, полученные детьми 

логопедических занятиях, применяются на уроках и внеклассных занятиях.  

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает 

активизацию мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; 

развитие и коррекцию навыков диалогической речи; формирование умений устного 

монологического высказывания. Работа проводится на групповых логопедических 

занятиях, навыки ведения диалога, создания устного монологического 

высказывания используются на уроках и внеурочной деятельности.    

Первое направление «Коррекция недостатков звукопроизношения и введение 

исправленных звуков в устную речь» реализуется на индивидуальных занятиях с 

обучающимися.  Остальные направления реализуются в программе курса «Развитие 

речи. Письмо», который составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Данный учебно-методический комплекс «Логопедическое сопровождение учащихся 

начальных классов» состоит из методического пособия для учителя 

«Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов.  Письмо. 

Программно-методические материалы» (А.О.  

Ишимова, С.Н. Шаховская, А.А. Алмазова), и рабочей тетради на печатной основе 

для учащихся 1 классов «Развитие речи. Письмо».  В тематическом планировании 

представлен вариант программы на данный учебный год, авторская программа 

рассчитана на 35 часов, так как в первом классе 33 учебные недели, то 2 темы будут 

совмещены.    Тематическое планирование курса коррекционно-развивающей 

области «Логопедические занятия»  

1 класс  

№  Раздел   Кол-

во 



 

 

часов  

1  Обследование устной и письменной речи.   1  

2  Звуки и буквы.   31  

3  Итоговое обследование устной и письменной речи.   1  

1 дополнительный класс     

№  Раздел   Кол-

во 

часов  

1  Обследование устной и письменной речи.   1  

2  Звуки и буквы.   31  

3  Итоговое обследование устной и письменной речи.   1  

2 класс     

№  Раздел   Кол-

во 

часов  

1  Обследование устной и письменной речи.  1  

2  Звуки и буквы.  25  

3  Слово.  4  

4  Предложение.  2  

5  Связная речь.  1  

6  Итоговое обследование устной и письменной речи.  1  

3 класс  

№  Раздел  Кол-

во 

часов  

1   Обследование устной и письменной речи.  1  

2   Звуки и буквы.  25  

3   Слово.  4  

4   Предложение.  2  

5   Связная речь.  1  

6   Итоговое обследование устной и письменной речи.  1  

4 класс      

  №

  

Раздел   Кол-

во 

часов   

 

1

  

  Обследование устной и письменной речи   1    

 

2

  

  Звуки и буквы   22    

 

3

  

   Слово   5    

 

4

  

   Предложение   4    



 

 

 

5

  

  Связная речь   1    

 

6

  

 

 

  

Итоговое обследование устной и письменной речи.   1    

   

Психокоррекционные занятия  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.   

Основные направления работы:   

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное  

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности, развития пространственно-временных представлений);  диагностика 

и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее  

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности);  диагностика и развитие коммуникативной сферы и 

социальная интеграции  

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  формирование 

продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,  

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального  поведения (формирование 

правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях);  формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения (развитие  

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю).   

Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекцонные занятия»  

Программа рассчитана на 33 часа (1 час занятий, 33 учебных недели) в 1 и 1 

дополнительном классе, во 2 – 4 классе – 35 часа.  

Планируемые результаты курса коррекционно-развивающей области  

«Психокоррекционные занятия»  

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Личностные УУД:  

- Развитие познавательных интересов, учебных мотивов.  

- Ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей.  

- Стремление преодолевать возникающие затруднения.  

- Готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, 

стремление к адекватной самооценке.  

Регулятивные УУД:  

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий.  



 

 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради.  

- Учиться работать по предложенному учителем плану.  

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

- Учиться  совместно  с  учителем  и  другими 

 учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса.  

-Перерабатывать полученную информацию:  сравнивать  и  группировать  такие  

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). Коммуникативные УУД:  

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

- Слушать и понимать речь других.  

- Читать и пересказывать текст.  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения 

курса «Психокоррекционные занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые 

ориентиры.  

Желательны следующие результаты психокоррекционной работы.  

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения:  

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий;  

 формирование дифференцированной самооценки (постарался – не 

постарался, справился – не справился);  

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно 

со взрослым);  

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя);  

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители;   способность правильно выполнять задание (с соблюдением 

инструкции, удерживая план деятельности);   



 

 

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности;  способность давать словесный отчет о проделанной работе;  

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность.  

          В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и  

формирования высших психических функций:  

 совершенствование  мотивационно-целевой  основы  учебно-

познавательной деятельности;  

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные действия на 

основе словесной инструкции (графический диктант);  

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический 

план  и ориентиры, понимать словесные обозначения пространства;  

 способность ориентироваться во времени суток, понимать 

протяженность недели, месяца, года;  

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания;  

 способность воспроизводить требуемое пространственное 

соотношение частей объекта (геометрические мозаики, графические планы, 

зарисовывание наглядно представленного объекта и т.п.);  

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, 

установлению закономерностей на наглядно представленном материале;  

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать 

его;  

 возможность понимания символических обозначений;  

 способность к вербализации своих действий;   

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;  

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или 

частично в умственном плане. в области развития эмоционально-личностной 

сферы и коррекции ее  

недостатков:  

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 

реакций;  

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных характеристик 

контакта и аффективного компонента продуктивности;   

 снижение степени эмоциональной напряженности;  

 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное 

состояние.  

в области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:   

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников;  

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных 

ситуаций;  

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. 

вербальной агрессии;  

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и 

делового общения;  



 

 

 овладение формулами речевого этикета;  

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам;  

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка.  

Содержание курса коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные 

занятия»  

  

Курс  представлен следующими направлениями:   

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли 

школьника, ознакомление со школьными правилами).  

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций.   

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения.  

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция.  

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по 

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале).  

Данные направления реализуются в программе курса «Юным умникам и 

умницам», который составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Данный курс «Развитие познавательных способностей»  О. Холодовой состоит из 

рабочей тетради на печатной основе «За три месяца до школы: Задания по развитию 

познавательных способностей (5-6 лет).   Данное пособие было выбрано исходя из 

особенностей детей с ЗПР, дополняется упражнениями из основной и 

дополнительной литературы, которая указана ниже. Рабочая тетрадь рассчитана на 

36 занятий, коррекционный курс в 1 классе включает 33 учебных часа и дополняется 

адаптационным модулем, поэтому некоторые занятия уплотняются, что отражено в 

тематическом поурочном планировании.   

Во время занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» педагог-психолог:  

 формирует желаемые психологические качества и умения;  

 ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет 

осуществлять профилактику нарастания негативных тенденций;  

 стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое 

воздействие на обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» 

учеников;  

 уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных 

занятий;  

 корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с  

возможностями обучающихся.   

Педагог-психолог фиксирует любые позитивные и негативные аспекты в 

дневнике динамического наблюдения.  

  

Тематическое планирование курса коррекционно-развивающей области  

«Психокоррекционные занятия»  

1 класс  

№    Разделы    Количество 

часов 



 

 

  
 

1   Адаптационный модуль «Мы теперь ученики»    5    

2   Развитие логического мышления    5    

3   Развитие концентрации внимания    6    

4   Развития связной речи    8    

5   Ориентировка в пространстве    3    

6   Тренировка внимания    3    

7   Совершенствование воображения    1    

8   Эмоциональные состояния    1    

9 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления. 

   

1     

 

1 дополнительный класс       

  №   Разделы   

Количе

ство  

  часов 

1 

 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления.  

2 

2 Развитие концентрации внимания.  6  

3 Тренировка внимания.  5  

4 Тренировка слуховой памяти.  4  

5 Тренировка зрительной памяти.  4  

6 Развитие аналитических способностей.  4  

7 Совершенствование воображения.  4  

8 Развитие логического мышления.  4  

2 класс    

№

  Разделы 

Количе

ство  

часов 

1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления.  

1 



 

 

2.  Развитие концентрации внимания.  4  

3.  Тренировка внимания.  4  

4.  Тренировка слуховой памяти.  6  

5.  Тренировка зрительной памяти.  6  

6.  Развитие аналитических способностей.  6  

7.  Совершенствование воображения.  2  

8.  Развитие логического мышления.  5  

3 класс    

№

  

  

  
Разделы 

Количе

ство  

часов 

1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления.  

2  

  

2.  Развитие концентрации внимания.  6  

3.  Тренировка внимания.  6  

4.  Тренировка слуховой памяти.  6  

5.  Тренировка зрительной памяти.  4  

6.  Развитие быстроты реакции.  4  

7.  Совершенствование воображения.  2  

8.  Развитие логического мышления.  4  

4 класс    

№ Разделы 

Количество  

часов 

1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления.  

2 

2.  Развитие концентрации внимания.  4  

3.  Тренировка внимания.  4  

4.  Тренировка слуховой памяти.  4  



 

 

5.  Тренировка зрительной памяти.  6  

6.  Развитие быстроты реакции.  4  

7.  Совершенствование воображения.  4  

8.  Развитие логического мышления.  6  

    

               Коррекционный курс «Ритмика»  

Коррекционно-развивающий курс  «Ритмика» располагается в учебном плане в 

коррекционно-развивающей области «Ритмика». В учебном плане Учреждения  

определено по 33 учебных часа для обязательного изучения ритмики  в 1-м классе  и 

1 дополнительном классе из расчета 1 учебный  час в неделю и 35 часа (одно 

занятие в неделю) во 2 – 4 классах  

  

Планируемы результаты освоения коррекционно – развивающего курса 

«Ритмика».  

  

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 классе 

позволяет проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: совершенствование двигательных умений и навыков, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сфер.  

В области формирования двигательных умений и навыков:  

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для 

выполнения  

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений;  

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие 

упражнения в определённом ритме и темпе;  

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность 

реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, 

туловища и др.);  

– умение выполнять простейшие построения и перестроения;  

– умение ходить в шеренге и разными видами шага;  

– овладение простейшими элементами танца;  

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать 

варианты образных движений в играх;  

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации.  

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: – проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во 

время участия в публичных выступлениях (концерты и праздники);  

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, 

действовать в группе слаженно и сообща;  

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; – 

умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность.  

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций:  

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования 

ориентировки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, 

умении регулировать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках;  



 

 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении 

упражнений;  

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после 

указания на них;  

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное 

время под руководством взрослого и самостоятельно;  

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; – 

овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей 

гимнастики;  

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в 

соответствии со своими возможностями.  

  

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья:  

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;  

• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми;  

• проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении 

личного здоровья.   

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

    Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья:  

• обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям;  

• планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 

совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях;  

• управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками 

и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия.  

• формирование  умения  понимать  причины  успеха  

(неуспеха) учебной деятельности  и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  

• осуществлять  взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.      Предметные 

результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: Двигаться в 

соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать начало и конец 

звучания музыкального произведения;  

• ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, 

между предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с 

предметами, выполнять игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук 

с движениями ног и туловища;  

• Выполнять дыхательные упражнения;  



 

 

• Использовать  на уроках ритмики  умения, полученные на занятиях по 

музыке и физической культуре;  

• Уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями.  

  

 

Содержание   коррекционно – развивающего курса «Ритмика».  

  

 «Музыка и движение» является первым разделом, который предполагает 

овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых занятиях 

большое значение уделяется объяснению основ организации занятий (как 

готовиться к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого 

обучающихся с ЗПР учат слушать музыку и согласовывать темп своих движений и 

ее темп. Необходимо учить первоклассников с ЗПР прохлопыванию и 

протоптыванию простых ритмических рисунков. На первых занятиях важны такие 

упражнения как поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание 

пальцев рук с изменением темпа музыки. На каждом занятии проводится комплекс 

общеразвивающих упражнений. Он может включать выпрямления и повороты 

головы,  повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»), наклоны, 

движение рук в разных направлениях, отстукивание, сгибание, разгибание ноги в 

подъеме, упражнения на расслабления мышц и др. Освоение  основных упражнения 

в парах. У обучающихся с ЗПР формируются умения разбиться на пары и 

построиться назад в шеренги. Этому можно обучать и через игры под музыку. Далее 

учат выполнять ритмико-гимнастические движения под музыку или речевки. 

Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнениями как 

выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким подниманием 

колен, приседание с опорой и др.    

 «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями выполнять 

движения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться различные 

стишки и речевки, которые помогают задать определенный темп и динамику при 

выполнении шагов, построений, перестроений и различных двигательных 

комплексов. В этот период обучения важно закреплять умения детей выполнять 

движения под музыку, поэтому обязательно осуществляется повторение 

пройденного и проводятся игры под музыку.  Общеразвивающие упражнения 

расширяются по своему объему. Обучающиеся повторяют уже изученные и 

осваивают новые: перекрестные движения рук одновременные движения правой 

руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой вверх, маховые движения 

рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты 

туловища вправо, влево и др.  

 «Музыка и танец». Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в 

области ритмики позволяют начать овладение танцевальными движениями и 

разучивать элементарные танцы и пляски. К концу учебного года дети обычно 

выучивают комплекс общеразвивающих упражнений, могут выполнять его под 

контролем взрослого. Допускается, что в качестве ведущего могут выступать 

наиболее способные дети. Они показывают остальным как нужно выполнять 

упражнение и задают общегрупповой темп.    

Тематическое планирование  коррекционно – развивающего курса «Ритмика».  

1 класс  

№

  

п

./п.  

Тема  Всего 

часов  



 

 

Раздел 1. Музыка и движения (основные упражнения)   8  

Раздел 2. Движения и речь   7  

Раздел 3. Музыка и движения (основные упражнения в парах)   4  

Раздел 4. Музыка и танец  14  

  

1 дополнительный класс  

№ 

п/п  

Тема занятия  Всего   

Ритмико-гимнастические упражнения  (9ч) 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами     (7 ч) 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры   под 

музыку  

(9 ч) 

Народные пляски и современные танцевальные движения   (8 ч) 

  

2 класс  

№

  

 

Тема занятия  Всего   

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов)   

Ритмические упражнения с детскими звучащими  инструментами (7 ч)   

Импровизация движений на музыкальные темы, игры  под музыку (9 ч)   

Народные пляски и современные танцевальные  движения (8 часов)   

3 класс  

№ Тема занятия  Всего   

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов)  

Ритмические упражнения с детскими звучащими  инструментами (7 ч)  

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под  музыку (9 ч)  

Народные пляски и современные танцевальные движения  (8 часов)  

  

4 класс  

№  Тема занятия  Всего   

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов)  

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч)  

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч)  

Народные пляски и современные танцевальные движения  

 (8 часов)  

 

 



 

 

2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

      Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (далее - Программа) МКОУ « 

Самсоновская СОШ» направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, семьи и других институтов общества.  

       В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

       Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает:  

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;  

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания - 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей 

поведения младших школьников, рекомендации по организации и текущему 

педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; по формированию у 

обучающихся при получении начального общего образования ценностных 

ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования являются Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный 

образовательный стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

МКОУ « Самсоновская СОШ» создаёт условия для реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 



 

 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения 

и организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательной организации.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, 

сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого 

должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов 

общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования является создание условий для социализации 

детей на основе базовых, национальных ценностей, хранимых в культурных 

социально-исторических, семейных традициях. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 
В области формирования личностной  культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации; 



 

 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей.  
В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю, осознание 

ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважение истории и культуры каждого народа. 
В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним.  

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. МКОУ «  



 

 

Самсоновская СОШ» может отдавать приоритет тому или иному направлению. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип 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 школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 



 

 

социализации обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

- других источников информации и научного знания. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности 

детей и взрослых, младших и старших детей. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся при получении начального общего образования 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Алтайского края; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Алтайского края, Шипуновского района, села Самсоново;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, краю, народу, России;  

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

- различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 



 

 

- знание правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Направление Задачи воспитания Формы работы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Воспитание 

граждан-

ственности, 

патриотизма, 

уважения к              

правам,                  

свободам и                

обязанностям 

человека:  

Ценностное 

отношение к России, 

к своей малой родине, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, русскому 

и родному языку, 

народным традициям;  

к Конституции и 

законам Российской 

Федерации;  

к старшему 

поколению;  

элементарные 

представления об 

институтах                           

гражданского 

общества, 

государственном 

устройстве и 

социальной структуре 

российского 

общества; о наиболее 

значимых страницах 

истории страны.  

Беседы, классные 

часы, просмотры 

учебных фильмов, 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам, в 

подготовке и 

проведении игр 

военно-

патриотического 

содержания, 

конкур-сов и 

спортивных     

соревнований, 

сюжетно-ролевых 

игр на местности, 

встреч с 

ветеранами и 

военно-

служащими.  

Классный час 

«Символика РФ»,  

Урок мира,  

Урок гражданина 

«Права и 

обязанности 

учащихся в 

школе»,  

«Мой край – 

Алтай»,  

Классный час о 

защитниках и 

подвигах 

Российской армии 

«Всюду слышится 

ура», Бессмертный 

Сталинград,  

Участие в митинге 

ко Дню Победы.  

«Опасности на 

пути от школы до 

дома», составление 

марш-рута от 

школы до дома и 

обратно.  

«Народные 

традиции в моей 

семье»,  

«Моя малая 

Классный час 

«Символы 

нашей 

Родины», 

Классный час 

«О символах 

малой 

Родины», 

Права и 

обязанности 

гражданина 

России 

(Конвенция о 

правах 

ребенка). 

Знакомство с 

деятельностью 

детской 

организации 

«Гномия». 

Вступление в 

члены детской 

организации.                           

«Чувства и 

поступки»  

Классный час 

«Символы России»,  

Классный час «О 

символах моего 

края»,  

Урок гражданина 

«Конституция 

России».  

Активное участие в 

работе детской 

организации, 

музейный час 

«Детская 

организация»,  

Классный час 

«Конвенция о 

правах ребенка»,  

Конкурс «Король 

письма»,  

Классный час «День 

народного 

единства»,  

Классный час 

«Блокадный 

Ленинград»,  

Классный час «Мои 

права и 

обязанности» 

Классный час: 

«Я – 

гражданин 

России».  

«Моё знание о 

символах»,  

«Моя малая 

Родина-Алтай.  

Чем богат наш 

край?»  

«Конвенция о 

правах 

ребёнка»  

«Активное 

участие в                                        

жизнедеятельн

ости детской                            

организации».  

«Почему я так 

поступаю»,  

«Что я знаю о 

себе. Мой 

портрет»  
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родина»  

 

   Музейный час «Мой родной Алтай», «Образование села», «Школа на 

селе», «Земляки участники ВОВ», экскурсии в музей  

   Защита портфолио.  

Участие в месячнике по ПДД, пожарной безопасности через урочную 

деятельность  

Школьные праздники «Масленица», «Троица», «Рождество», «День 

урожая».  

Участие в митинге ко Дню Победы.  

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания.  

 

Начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного                 

поведения, в том 

числе об этических 

нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных 

социальных групп;  

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

Участие в 

проведении уроков 

этики, внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения, 

игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опыт 

ролевого 

нравственного 

взаимодействия  

 

День знаний  

Посвящение в                

первоклассники.  

Праздник 

прощание с 

букварем.  

«Доброе слово и 

кошки приятно»  

Классный час «Мы 

теперь не просто 

дети, мы теперь -

ученики».  

«Семья» «Где 

любовь и совет, 

там горя нет».  

Классный час 

«Ребята, давайте 

жить дружно!».  

«Путешествие по 

зоопарку». Мини – 

сочинение «Наши 

младшие братья».  

Классный час 

«Добро и зло» 

(различие 

хороших и 

плохих 

поступков). 

Участие в 

празднике 

«Сердце 

Матери». 

Праздник: 

«Мама милая 

мама, как тебя 

я люблю». 

Классный час» 

«Собака-друг 

человека».  

КТД «День 

птиц».                   

Наш зеленый 

класс 

«Озеленение 

«Как научиться 

разговаривать с 

людьми».  

«Для чего нужна 

улыбка?»  

Классный час 

«Добро и зло», 

«Режим дня».  

Проект «Поможем 

птицам зимой», 

«Наш зеленый 

класс», «Огород на 

подоконнике».  

«Мир в котором я 

живу», «Творчество 

в нашей жизни»  

Правила                        

обязательны

е для всех  

«Пусть 

всегда будет 

мама!» (ко 

Дню 

матери)  

«Поможем 

птицам» 

(акция),  

«Наш 

зелёный 

класс»,  

«Цветущий 

подоконник

»,  

«Компьютер 

- плюсы и 

минусы 

этого 

общения»,  
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взрослыми в 

соответствии с                   

общепринятыми 

нравственными 

нормами.  

Литературная 

викторина «В 

гостях у сказки».  

Беседа «Мое 

рабочее место». 

Что такое хорошо, 

что такое плохо?  

кабинета». 

«Огород на 

подоконнике». 

Мой режим 

дня (практика). 

Правила 

этикета 

«Я - 

культурный 

человек».  

Тематическ

ий кл. час: 

«В дружбе 

сила».  

Международный женский день  

День Защитников Отечества  

Дежурство в классе, в школе, в столовой.  

Поведение в общественных местах.  

День знаний  

День матери  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни  

 

Ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым            

до-стижениям России 

и человечества;  

ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду;  

трудолюбие;  

элементарные 

представления о 

различных      про-

фессиях;  

первоначальные 

навыки трудового 

творческого со-

трудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

Экскурсии по 

родному селу, 

знакомство с 

различными    

профессиями в ходе 

экскурсии на 

производственные 

предприятия,  

знакомство с    

профессиями своих 

родителей, участие 

в организации и 

проведении 

презентаций «Труд 

наших родных».  

«Труд в жизни лю-

дей»  

«Порядок в доме и 

учѐбе»  

«Самые нужные 

профессии»  

«Учѐба – ваш труд»  

Учись учиться.  

Мой дневник – 

документ  

Соблюдай порядок 

– дежурство  

Знакомство с про-

фессией учителя.. 

Игра  
 

«Труд в жизни лю-

дей»,  

«Порядок в доме и 

учёбе»,  

«Самые нужные 

профессии»,  

«Учёба – ваш 

труд»,  

Учись учиться.  

Мой дневник – 

документ,  

Соблюдай порядок 

– дежурство,  

Знакомство с про-

фессией учителя.. 

Игра «Я учитель».  

Конкурсы чтецов, 

рисунков, поделок 

– макетов.  

Акция «береги                 

книгу».  

Акция: «Вита-

мины с 

грядки» 

Предметная 

не-деля.                                

«Соблюдай 

порядок в 

классе». 

Знакомство с 

профессиями: 

«Инженер» 

«Повар», 

«Садовник».  

Анкета «Кем 

быть». 

Акция «Береги 

книгу!»  

 

Учись учиться. 

Предметные недели.  

Соблюдай порядок – 

дежурство.  

Знакомство с 

профессией «О   

пекарском 

искусстве».                   

Игра «Модельер». 

Профессия                    

«Следователь».  

«Учебники - наши 

помощники»  

«Учись 

учиться»  

«Витамины 

с грядки» 

(акция).  

«Соблюдай 

порядок в 

классе».  

«Знакомство 

с 

профессией 

– продавец».  

«Военные 

профессии» 

(конкурс                          

рисунков).  

Библиотечн

ый урок «В 

гостях у 

Мудрой 

Книги».  
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взрослыми;  

осознание приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового.  

 

Структура само- 

управления. 

Огород на 

подоконнике 

Работа на пришкольном участке: сбор семян цветов, фасоли.  

Уборка классной комнаты, уход за комнатными растениями  

Участие в конкурсах чтецов, рисунков, поделок и макетов.  

Участие в трудовом десанте по благоустройству и озеленению.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни  

 

Ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и 

окружающих людей;  

элементарные 

представления о 

взаимной обуслов-

ленности 

физического, 

социального и 

психического 

здоровья человека, о 

важности 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека;  

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности;  

знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на здоровье 

Реализация в ходе 

уроков физической 

культуры, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий, 

включая встречи со 

спортсменами, 

тренерами, 

представителями 

профессий, 

предъяв-ляющих 

высокие 

требования к 

здоровью).  

Подготовка и 

проведение 

подвижных игр, 

туристических 

походов, 

спортивных                  

соревнований.  

День здоровья.  

«Бабушкины 

рецепты».  

Беседа «Режим 

дня».  

Игры на свежем 

воздухе.  

Игра «Папа, мама, 

я спортивная 

семья».  

Компьютер, 

телевизор и режим 

дня.                

Территории 

школы.  

Экскурсия в 

природу (по 

временам года) 

Классный час 

«Как ты 

познаешь 

мир». Уборка 

территории у 

школы.            

Наш зеленый 

класс  

 

«Будем плавать, 

загорать»,  

праздник «Урожая»; 

День здоровья.  

«Человек и 

природа»,  

«Береги 

природу»,  

«Наши 

друзья – 

животные»,  

«Уборка 

тер-ритории 

у школы»,  

«Наш 

зелёный 

класс»  

Походы и экскурсии  

Дни здоровья  

Изучение, проведение и соблюдение инструктажей и правил 

безопасности                     поведения учащихся в разных видах 

деятельности.  
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человека.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетиче-

ских идеалах и 

ценностях                  

(эстетическое 

воспитание)  

 

Первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем мире;  

первоначальные 

умения  

видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей;  

элементарные 

представления об 

эстетических и                     

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры;  

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения 

народного творчества,                       

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России;  

первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

Реализация в ходе 

изучения 

инвариантных и 

вариативных 

учебных 

дисциплин,  

посредством встреч 

с представителями 

творческих                 

профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамблей, 

знакомства с 

лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, 

на выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам)  

 

«Люди с добрым 

сердцем». 

Знакомство с 

художниками, 

композиторами, 

поэтами 

воспевавшими 

природу.  

Участие в 

конкурсах 

рисунков.  

Прогулки на 

природу «Как 

прекрасен этот 

мир».  

Инсценировка 

Сказки «теремок». 

Этика в поведении. 

Экскурсия в парк. 

Природоохранных 

проектов «Планета 

Земля – место 

обитания 

человека»,  

«Природа и 

человек»  

Участие в кон- 

курсах 

рисунков.  

«Соблюдай 

личную                   

гигиену»  

Игротека «Своя 

игра»  

Знакомство с                 

художниками, ком- 

позиторами, поэтами 

воспевавшими       

природу. «Природа 

источник красоты»  

Огород на                        

подоконнике.  

Проект «Лукошко 

добрых дел».  

Участие в конкурсах 

рисунков,                         

фотографий 

«Здоровье бесценное 

богатство»  

Конкурс                        

рисунков.  

Посещение                  

картинной 

галереи.  

Тематически

й классный 

час «Путь к 

доброму                    

здоровью»  

Посещение театрализованных представлений,  музея, виртуальных 

музеев, картинной галереи…  
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самому себе;  

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества;  

мотивация к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве школы и 

семьи.  

Повышение 

педагогическо

й куль 

туры                        

родителей  

 

 

Система работы 

школы по 

повышению 

педагогической 

культуры родителей  

основана на 

следующих 

принципах:  

совместная 

педагогическая 

деятельность семьи и 

школы;  

сочетание 

педагогического 

просвещения с 

педагогическим 

самообразованием 

Родительские 

собрания, 

родительские 

конференции, 

образовательный 

форум, собрания-

диспуты, 

родительские 

лектории, 

семейные 

гостиные, встречи 

за круглым столом, 

вечера вопросов и 

ответов, семинары, 

педагогические 

практикумы, 

тренинги для 

Семилетний 

ребёнок за партой. 

Надо ли ругать 

ребёнка за  

плохую 

успеваемость? 

Адаптация 

первоклассника. 

Знаете ли Вы 

своего ребёнка. 

Телевизор, 

компьютер и 

режим дня. 

Настроение – не 

пустяк. Итоги года 

Садимся за 

уроки. Роль 

книги  

в развитии 

интеллектуаль

ных умений 

ребёнка. Что я 

знаю о своём 

ребёнке 

(тренинг). 

Папа, мама, я – 

спортивная 

семья. Детская 

агрессия  

Нравственное 

воспитание детей. 

Эмоциональное  

воспитание. Роль 

самооценки в 

формировании 

личности. Трудовое 

воспитание в семье.  

 

Поговорим 

о дружбе.                    

Компьютер 

и ре-бѐнок – 

плюсы и 

минусы 

этого 

общения. 

Как научить 

своего 

ребёнка 

жить в мире 

людей. До 

свидания, 

начальная 

школа!  
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родителей;  

педагогическое 

внимание, уважение и 

требовательность к 

родителям;  

поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение 

становления и 

развития 

педагогической 

культуры каждого из 

родителей;  

содействие родителям 

в решении 

индивидуальных 

проблем воспитания 

детей;  

опора на 

положительный опыт 

семейного 

воспитания.  

родителей и др.  

 

Общешкольные родительские собрания с привлечением 

специалистов: медиков, психологов, социологов, инспекторов ПДН, и 

ЗП, «Территориального центра социальной помощи семье и детям»  

 

 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в системе 

воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 

социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах . 

 

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); 
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- 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. 

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. 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей данная программа рассматривает как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации школьников.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих принципах:  

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей;  

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных направлений воспитания и 

социализации учащихся начальной школы.  

В системе повышения педагогической культуры родителей в МКОУ «Самсоновская СОШ » используются следующие формы 

работы:  

Групповые,  индивидуальные:  

- родительское собрание;  

- беседы;  

- родительская конференция;  

- консультации;  

- День открытых дверей; 

 - посещение на дому;  

- собрание - диспут;  

- родительский лекторий;  

- семейная гостиная;  

- встреча за круглым столом;  

- вечер вопросов и ответов;  

- семинар;  

- педагогический практикум;  
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- тренинг для родителей.  
Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школьного возраста основана на следующих принципах:  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Совместная деятельность МКОУ « Самсоновская СОШ» и семей обучающихся по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию 

 

Основные 

направления 

Принципы взаимодействия 

школы и семьи в духовно-

нравственного развитии и 

воспитании обучающихся 

Класс Основное содержание 

деятельности, 

мероприятия 

Виды 

деятельности и 

формы занятий 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

- Совместная педагогическая 

деятельность семьи и 

образовательного 

учреждения, в том числе в 

определении основных 

направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности 

образовательного учреждения 

по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке 

содержания и реализации 

программ духовно--

нравственного развития и 

воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих 

программ  

- Сочетание педагогического 

просвещения с 

педагогическим 

1-4 - Организация работы 

родительских комитетов 

классов 

- Участие в работе 

Управляющего совета 

школы 

- Планирование 

воспитательной работы в 

классе с учетом запросов 

и предложений 

родителей 

- Разработка памяток, 

рекомендаций для 

родителей 

- Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса в школе 

- Заседания 

родительских 

комитетов и 

советов, 

родительские 

собрания 

- Выпуск буклетов, 

листовок, 

оформление 

информационных 

стендов, 

презентаций 

- Размещение 

информации для 

родителей на сайте 

ОУ 

Анкетирование 



 

346  

  

самообразованием родителей 

(законных представителей) 

 1 - Режим дня 

первоклассника. 

Возрастные и 

психологические 

особенности детей 6-ти и 

7-ми летнего возраста 

- Адаптация ребенка к 

школе. Как помочь 

ребенку адаптироваться 

к обучению в школе 

- Научить детей учиться - 

задача семьи и школы. 

Рекомендации педагога и 

психолога 

- Эмоциональный мир 

ребёнка. Его значение и 

пути развития 

- Культурные ценности 

семьи и их значение для 

ребёнка 

- Телевизор и компьютер в 

жизни семьи и 

первоклассника 

-  Как помочь ребёнку 

преодолеть 

застенчивость и 

неуверенность 

 

- Консультация 

- Родительское 

собрание 

- Родительская 

конференция 

- Организационно - 

деятельностная и 

психологическая 

игра 

- Собрание-диспут 

Родительский 

лекторий 

- Семейная гостиная   

-  Встреча за  

круглым столом 

- Вечер вопросов и 

ответов  

- Семинар 

- Педагогический 

практикум  

- Тренинг для 

родителей - 

Педагогические 

родительские 

чтения  

- Корзина 

домашних проблем 

(игровая форма 

сбора  сведенийо 

затруднениях 

родителей в 

воспитании детей) 

  2 - Особенности 

обучения во втором 

классе. 

- Роль семьи в 
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формировании у детей 

навыков 

самообслуживания 

- Агрессивные дети. 

Причина и последствия 

детской агрессии 

- Наказание и 

поощрение детей в семье 

- Роль книги в развитии 

интеллектуальных и 

личностных качеств 

ребёнка 

- Физическое развитие 

ребенка в школе и дома 

- Значение эмоций для 

формирования 

положительного 

взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром 

и д р .  

 

  3 - Роль семьи в правовом 

воспитании детей 

- Значение общения в 

развитии личностных 

качеств ребёнка. 

- Трудовое участие 

ребёнка в жизни семьи. 

Его роль в развитии 

работоспособности и 

личностных качеств. 

- Роль семьи в развитии 

работоспособности 

ученика. 

- Как не стать жертвой 

преступления 
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- Эстетическое 

воспитание в семье-

школа 

высококультурного 

человека. 

- Эмоциональное общение 

  4 - Физиологическое 

взросление и его влияние 

на формирование 

познавательных и 

личностных качеств 

ребёнка. 

- Учебные способности 

ребёнка. Пути их 

развития на уроке и во 

внеурочной 

деятельности. 

- Праздники и будни 

нашей жизни. 

- Как научить ребёнка 

жить в мире людей. 

Уроки этики поведения 

для детей и родителей. 

- Вредные привычки - 

профилактика в раннем 

возрасте 

- Эффективное общение - 

залог успеха 

- Психолого-

педагогические 

рекомендации «Как 

помочь ребенку при 

подготовке и 

выполнении 
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мониторинга» 

Содействие 

родителям 

(законным 

представителям) 

в решении 

индивидуальных 

проблем 

воспитания 

детей 

- Педагогическое внимание, 

уважение и требовательность 

к родителям (законным 

представителям) 

- Поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической 

культуры каждого из 

родителей (законных 

представителей) 

1-4 - Составление 

индивидуального плана 

работы с семьями 

- Оказание помощи 

нуждающимся семьям 

(малообеспеченным, 

многодетным, 

опекаемым, семьям 

детей с ограниченными 

возможностями и т. д.) 

-     Привлечение 

специалистов для 

решения проблем семьи 

и обучающихся в случае 

необходимости 

- Социальный 

паспорт класса 

- Соблюдение 

педагогической 

этики 

- Рейды 

- Психолого - 

педагогический 

консилиум 

- Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

Организация 

совместной с 

родителями 

деятельности по 

реализации 

программы 

духовно--

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

Опора на положительный 

опыт семейного воспитания 

1-4 -  Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников 

-  Участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства 

-  Участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, 

в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ.  

-  Задания детям, которые можно выполнить вместе 

с родителями (рисунки, поделки, домашние 

стенгазеты, стихи, лабораторная работа в условиях 

домашней кухни и тСемейное интервью (опрос всех 
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членов семьи по какому-либо ценностному вопросу 

для сопоставления мнений) 

- Родительский праздник (форма клубного отдыха с 

концертом, музыкой, сувенирами для детей и 

родителей с небольшим разговором на семейную 

тему) 

- Родительский клуб (только для родителей: обмен 

опытом семейного воспитания, обсуждение вопросов 

семейной жизни, проводится психологом или 

социальным работником) 

- Приглашение на торжество (письменная или устная 

форма приглашения в связи с торжеством в школе) 

- Стендовая выставка “Наша родословная” или “Моя 

семья” (составление схемы семейной родословной 

выставляются для всеобщего обозрения перед 

собранием родителей) 

- Состязание “Бабушкина каша” (веселое 

приготовление каш разных сортов и видов 

бабушками, веселая дегустация, присуждение 

премий по разным номинациям) 

- «Профессии родителей» (рассказы приглашенных 

родителей о своей профессии) 

- Публично провозглашаемые высокие оценки в 

адрес семьи (провозглашение достоинств, 

свойственных некоторым семьям - лучше общее и 

анонимное), награждение 

- Календарь праздничных дат (составляется 

календарь с указанием дней рождения родителей, 

детей и педагогов, вывешивается в классе) 

- Встреча с ветеранами труда (разговор о значении 

профессионального труда в жизни человека) 

- Юбилей наших родителей (торжественное 

поздравление юбиляров как краткий акт выражения 

желания счастья человеку) 
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- Праздничная открытка семье (посылается через 

детей от имени школы) 

- Конференция отцов (выступление отцов по обмену 

мнениями и опытом в семейном воспитании) 
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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-педагогического 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 МКОУ « 

Самсоновская СОШ» и особенно институту классного руководства. Младшие 

школьники должны принимать посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формирование социального опыта школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 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. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: 

сельский дом культуры, сельская библиотека, Шипуновский центр детского творчества, 

Шипуновский районный краеведческий музей, КФХ «Долженко» в котором работают 

родители обучающихся и др. 

Программа разработана с учётом культурно - исторических и социально-

экономических особенностей Алтайского края, Шипуновского района, запросов семей и 

других субъектов   Образовательного процесса.  

 

 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 к 

формированию 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); 

http://dogmon.org/pugacheva-tateyana-nikolaevna-uchitele-geografii-mou-sosh-11-s.html
http://dogmon.org/usloviya-effektivnogo-formirovaniya-zdorovogo-obraza-jizni.html
http://dogmon.org/usloviya-effektivnogo-formirovaniya-zdorovogo-obraza-jizni.html
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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, странички на 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); 

-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 их 

родителей; 

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.); 

– 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 

http://dogmon.org/metodicheskie-ukazaniya-po-izucheniyu-disciplini-celeyu-izuche.html
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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 площадке по изучению 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. 

 

Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Система работы в МКОУ «Самсоновская СОШ» по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся младшего 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с 

учетом законодательно установленного преимущественного права родителей 

(законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 

местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 

родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед 

всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России.  

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и 

т. п.); 

http://dogmon.org/pamyatka-dlya-roditelej-po-teme-sobraniya-vizitnaya-kartochka.html
http://dogmon.org/kodeks-dejstvuet-dlya-vseh-pedagogov-rabotayushih-v-obrazovate.html
http://dogmon.org/kodeks-dejstvuet-dlya-vseh-pedagogov-rabotayushih-v-obrazovate.html
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– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно - 

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лектории, 

семенная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

            Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы МКОУ «Самсоновская СОШ». Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

учащимися и подготавливать к ней.  

Планируемые результаты реализации программы духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся 

      Каждое из основных направлении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знании, начальных представлении, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и вещественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России, 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных новообразований, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие изучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.).  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знании 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.  

http://dogmon.org/tema-stress-soderjanie.html
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Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. 

           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 результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваться, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций, Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерно 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. 

             Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

           Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

          По каждому из направлении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты.  

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 об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

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 

взаимоотношении в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждении, представителями различных социальных групп;  
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нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

уважительное отношение к традиционным религиям;  

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

знание традиции своей семьи и образовательного учреждения, 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;  

элементарные представления о различных профессиях;  

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

первоначальным опытом участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка вилах 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; 

– 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»; 
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– 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; 

– 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; 

http://dogmon.org/18-psihologicheskaya-harakteristika-vlasti.html


 

359  

  

– 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. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой в МКОУ 

«Самсоновская СОШ», 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 включает 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 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников в образовательной организации. 
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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.  

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) 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 течение 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 МКОУ «Самсоновская СОШ » 

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 

исследования 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:  

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 

повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 

навыков). 
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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 МКОУ 

«Самсоновская СОШ»  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). В качестве критериев, по которым 

изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся, выделены:  

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 
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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. 

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации в МКОУ 

«Самсоновская СОШ» сопровождается отчетными материалами исследования: 

годовой план воспитательной работы по четырём 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 отражают степень достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования составляется 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 включены в портфель 

достижений младших школьников. 

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 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 - это наличие локальных актов школы, 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; 

http://dogmon.org/profilaktika-socialenih-konfliktnih-vzaimodejstvij-v-pedagogic.html
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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 – это наличие необходимых помещений и 

территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее 

целями и задачами, установленными в плановой документации МКОУ 

«Самсоновская СОШ»; обеспечение состояния отведенных для проведения 

воспитательной деятельности помещений и территорий школы 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-это: наличие необходимого методического обеспечения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной 

деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой 

документации МКОУ «Самсоновская СОШ»; информационно-техническая 

оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации школы - это 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 - это четкое указание целей, задач, средств их 

реализации в документации МКОУ «Самсоновская СОШ»; взаимосоответствие 

целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана 

воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной 

воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности школы 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 – это 

наличие в МКОУ «Самсоновская СОШ» должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную 

деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности 

работников школы в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в МКОУ «Самсоновская СОШ» форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных 

направлений воспитательного процесса в начальной школе - это наличие в 

образовательной организации кружков, секций и других форм организации 

внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам, 

соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития 
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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 школы данного типа и 

вида - это достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей 

удовлетворенности 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 в МКОУ «Самсоновская СОШ» совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности 

– это 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 школы 

опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно 

значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в школе 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 школой 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 МКОУ « 
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Самсоновская СОШ»  с общественностью и внешними организациями для 

решения задач воспитательной деятельности –это  активность 

обеспечения взаимодействия педагогического коллектива школы с родителями 

обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность 

ориентации администрации школы на поддержание связей свой организации с 

другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-

нравственного развития младшего школьника.  

Приложения 

1. Оценка нравственного поведения 

Цель: дать качественную и количественную оценку нравственного поведения 

учащихся, проявлений в нем общественной активности, товарищества, 

самокритичности, ответственности. 

Ход выполнения: классный руководитель (возможно вместе с активом класса) дает 

оценку нравственного поведения школьников по следующей схеме. 

Оцените нравственные качества школьника, проявляемые в его поступках: 

1. Участие школьника в общественных делах: 

а) никогда не участвует; 

б) от случая к случаю; 

в) часто, но не по своей инициативе; 

г) регулярно, иногда по своей инициативе; 

д) инициатор общественных дел в коллективе. 

2. Участие школьника в оказании помощи товарищам по учебе: 

а) никогда не участвует; 

б) от случая к случаю; 

в) часто, но не по собственной инициативе; 

г) регулярно, иногда по собственной инициативе; 

д) систематически, по собственной инициативе. 

3. Помощь школьника товарищам в общественной работе: 

а) никогда никому не помогает; 

б) помогает редко и только избранным; 

в) иногда, любому; 

г) часто, но избранным; 

д) всегда, любому. 

4. Степень самокритичности школьника: 

а) никогда не воспринимает критику; 

б) редко воспринимает критику; 

в) иногда воспринимает критику; 

г) воспринимает критику вдумчиво; 

д) самокритичен, в критике почти не нуждается. 

 5. Уровень ответственности в отношении к делу: 

а) никогда нельзя поручать ответственное дело; 

б) иногда можно что-то поручить; 

в) можно часто давать поручения; 

г) можно всегда давать поручения; 

д) сам является инициатором в выполнении ответственных дел и доводит их до 

конца. 

Обработка полученных данных. Каждый ответ оценивается в баллах: а) —1, б) —2, 

в) —3, г) —4, д) —5. Далее высчитывается частное от деления суммы полученных 

баллов на 5 (количество вопросов). При такой технике вычисления максимальное 

значение показателя равно 5, минимальное—1. Если просуммировать 
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индивидуальные показатели и разделить их на количество школьников, 

участвовавших в эксперименте, то получим средний показатель класса. С ним 

можно сравнить индивидуальные показатели отдельных учащихся. Можно 

сравнивать и измерять показатели в различные отрезки времени (например, в начале 

и конце учебного года, от класса к классу), сопоставлять свою оценку ученика с его 

оценкой активом класса, оценивать параллельные классы. 

2. «Отметка за трудолюбие» 

Цель: выявить различные уровни развития трудолюбия и ответственности у 

учащихся. 

Ход выполнения. Учителя (или эксперты) отмечают наличие (знаком «+») или 

отсутствие (знаком «—») положительных и отрицательных признаков трудолюбия. 

Положительные  признаки   трудолюбия. 

1. Одновременная активность в учении и общественно полезном труде. 

2. Интерес к разнообразным видам деятельности. 

3. Добросовестное выполнение любого трудового поручения. 

4. Умение доводить начатое дело до конца. 

5. Ответственность перед коллективом за порученное дело. 

6. Требовательность к своему труду и труду товарища. 

7. Аккуратность, прилежание и старательность в труде. 

8. Стремление выработать у себя новые трудовые умения и навыки. 

9. Трудовая самодисциплина, организованность и самоконтроль в работе. 

Признаки отсутствия трудолюбия. 

1. Отсутствие интереса к трудовой деятельности в школе и дома при одновременном 

стремлении к развлечениям. 

2. Нежелание преодолевать трудности в порученном деле. 

3. Нежелание организовывать свой труд. 

4. Стремление переложить работу на других. 

5. Неумение довести начатое дело до конца без побуждения извне. 

6. Уклонение от труда, связанного с умственным или физическим напряжением. 

7. Некачественное выполнение заданий при имеющихся способностях. 

8. Оправдание своей пассивности и недобросовестности. 

9. Иждивенческое отношение к коллективному труду. Обработка полученных 

данных. 

Уровень развития трудолюбия определяется по следующему правилу. Если у 

школьника есть все положительные признаки ответственности и трудолюбия и нет 

признаков их отсутствия, то можно считать, что данный ученик относится к группе 

учащихся с III уровнем трудолюбия. В противном случае (отсутствуют все 

положительные и налицо все отрицательные признаки) его относят к I уровню 

развития трудолюбия. Если у школьника плюсы и минусы есть как в первой, так и 

во второй группе признаков, то его относят ко II уровню развития трудолюбия. 

Анализ таблицы позволяет установить, каково соотношение положительных и 

отрицательных признаков в классе, какие из положительных качеств сформированы 

и у какой части школьников, определить, кому из учеников и какие качества 

необходимо развить. В то же время этот анализ позволяет своевременно обнаружить 

отсутствие тех или иных качеств трудолюбия, следить за динамикой их развития. 

3. Анкета для выявления вопросов нравственного воспитания в семье. 

Для родителей. 

1. Какие положительные качества хотите воспитать у Вашего ребенка? 

2. За что хвалите, за что наказываете? 

3. Как поощряете? Как наказываете? 
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4. Какие качества характера ребенка Вам не нравятся, а какие нравятся? 

5. Чем увлекается Ваш ребенок, каково его любимое занятие? 

Для детей. 

1. Какие качества твоего характера родителям нравятся? 

2. За что тебя хвалят, за что ругают и наказывают? 

3. Как тебя поощряют, за что? Как тебя наказывают, за что? 

4. Какие качества твоего характера родителям не нравятся? 

5. Что ты любишь делать, твое любимое занятие? 

3. Тест "Умеем ли мы общаться?" 

Мы уже говорили с вами о типах характеров. Сегодня мы поговорим об общении. 

Наш жизненный опыт еще мал, и порой мы не знаем, как вести себя в разных 

ситуациях, как поступать, чтобы не было конфликтов. Давайте, прежде всего, 

проверим, конфликтная ли вы личность (далее предлагается анкета). 

В классе начался спор на повышенных тонах. Ваша реакция: 

I. Не принимаю участия. 

II. Лишь кратко высказываюсь в защиту той точки зрения, которую считаю 

правильно. 

III. Активно вмешиваюсь и "вызываю огонь на себя". 

Выступаете ли вы на собраниях (классных часах) с критикой руководства? 

I. Нет. 

II. Только если имею для этого веские основания. 

III. Критикую всегда и по любому поводу. 

Часто ли вы спорите с друзьями? 

I. Только в шутку и то если это люди не обидчивые. 

II. Лишь по принципиальным вопросам. 

III. Споры - моя стихия. 

Вы стоите в очереди. Как вы реагируете, если кто-то лезет вперед? 

I. Возмущаюсь в душе, но молчу: себе дороже. 

II. Делаю замечание - надо же научить грубияна хорошему тону. 

III. Прохожу вперед и начинаю наблюдать за порядком. 

Дома на обед подали несоленый суп. Ваша реакция. 

I. Не буду поднимать бучу из-за пустяка. 

II. Молча возьму солонку. 

III. Не удержусь от едких замечаний и, быть может, демонстративно откажусь от 

еды. 

На улице или в транспорте вам наступили на ногу... 

I. С возмущением посмотрю на обидчика. 

II. Сухо без эмоций сделаю замечание. 

III. Выскажусь, не стесняясь в выражениях. 

Кто-то в семье купил вещь, которая вам не нравится. 

I. Промолчу. 

II. Ограничусь коротким, но тактичным комментарием. 

III. Выскажу все, что я об этом думаю. 

Не повезло, на улице в лотерею вы просадили кучу денег. Как вы к этому 

отнесетесь? 

I. Постараюсь казаться равнодушным, но дам себе слово никогда больше не 

участвовать в этом безобразии. 

II. Не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему с юмором, пообещав взять 

реванш. 
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III. Проигрыш испортит мне настроение, подумаю, как отомстить 

лохотронщикам. 

    Оценки: "I" - 4 очка, "II" - 2 очка, "III" - О очков. Идет подсчет баллов. Класс 

разбивается на три психологических типа. 

    22-32 очка. Вы тактичны и миролюбивы, уходите от споров и конфликтов, 

избегаете критических ситуаций на работе и дома. Изречение "Платон мне друг, но 

истина дороже!" не может быть вашим девизом. Вас иногда называют 

приспособленцем. Наберитесь смелости и, если обстоятельства потребуют, 

высказывайтесь принципиально, невзирая на лица. 

    12-20 очков. Вы слывете человеком конфликтным. Но это преувеличение. Вы 

конфликтуете, только если нет иного выхода, когда все другие средства исчерпаны. 

Вы способны твердо отстаивать свое мнение, не думая, как это отразится на 

отношениях к вам товарищей. При этом вы не "выходите за рамки", не унижаетесь 

до оскорблений. Все это вызывает к вам уважение. 

    До 10 очков. Споры и конфликты - это ваша стихия. Ведь вы любите критиковать 

других, если же услышите замечания в свой адрес - можете съесть человека живьем. 

Это критика ради критики. Не будьте эгоистом. Очень трудно приходится тем, кто 

рядом с вами. Ваша несдержанность отталкивает людей. Не поэтому ли у вас нет 

настоящих друзей? Постарайтесь обуздать свой характер. 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической  культуры,  сохранение  и  укрепление физического, 

психологического  и  социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования 

Одним из важных  направлений работы педагогического коллектива МКОУ 

«Самсоновская СОШ» является сохранение и укрепление здоровья школьников, 

формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и 

формирование экологической культуры обучающихся. 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической 

культуры, способствующей развитию личности школьника посредством 

формирования условий, способствующих здоровому и безопасному образу жизни, 

саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов 

обучения здоровью. Сохранение и укрепление здоровья детей, создание 

оптимальных внешне средовых условий в школе и дома и рациональная 

организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая педагогика). 

Задачи: 

·  сформировать представление о факторах, влияющих на здоровье (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания, переутомление); 

·  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние 

здоровья, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

·  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (рефлексии); 

·  научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

·  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

·  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме,  структуре, полезных продуктах; 

·  сформировать представление о рациональной организации режима дня учёбы и 
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отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

·  сформировать навыки коммуникативного позитивного общения; 

·  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и  здорового образа жизни; 

·  сформировать потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития.  

 

Описание ценностных ориентиров.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  - неблагоприятные социальные, экономические и 

экологические условия; -  факторы риска, имеющие место в образовательной 

организации, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья обучающихся 

от первого к последнему году обучения;                                                   - 

чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности, 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

сдвигов в здоровье обучающихся;   

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 

-  особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за 

исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы;   

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывается 

психологические и психофизиологические характеристики обучающихся с тяжёлым 

недоразвитием речи. Одним из компонентов формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми. 

Результаты реализации Программы формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования  целесообразно формулировать в деятельностной форме. 

Учащиеся должны научиться: 



 

370  

  

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в  

окружающем мире, анализировать их, объяснять;  

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности  для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 

- применять правила  экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; правила научной организации учебного труда;  

- объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья  природы 

со здоровьем человека, его умением учиться и экологической  грамотностью; как 

следует заботиться о здоровье человека и здоровье  природы; правила сохранения 

зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и  двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешности учебного труда; 

- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»; 

- разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью  к 

врачу, специалистам, взрослому; 

- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

- оценивать результаты по заранее определенному критерию:  

- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, 

как поступать стыдно; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если.... то...; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях 

учебы, общения, повседневной жизни; 

- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать  

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- самостоятельно выполнять домашние задания с использованием  индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования должны 

обеспечить преемственность начального и основного общего образования. 

          Целостность системы формирования экологической  культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся  включает:  

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены в основной 

образовательной программе образовательного учреждения, уставе и локальных 

актах образовательного учреждения направлений деятельности, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни обучающихся);  

- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами,  учреждениями дополнительного образования 

детей, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими 

заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, 

безопасного образа жизни обучающихся;  
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- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу 

жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования; 

- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико - социальной 

поддержки различных групп обучающихся; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Инфраструктура образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся  включает:  

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также 

и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) 

требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения;  

-  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных 

правил;  

- оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил 

для освоения основных и дополнительных образовательных программ;  

- обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений 

для пребывания обучающихся естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил; 

 - оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений 

для работы медицинского персонала оборудованием для проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания 

первой медицинской помощи;  

- наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, 

используемого в профилактических целях, информационного оборудования 

по безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных 

правил;  

- наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих проведение оздоровительной работы с обучающимися, 

воспитанниками (учителя (преподаватели) физической культуры, педагоги 

дополнительного образования); 

- сформированность культуры здоровья педагогических работников 

образовательного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам 

использования здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий 

стиль общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному 

здоровью).  

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников 

образовательного процесса 

Организация здоровьесберегающей  среды в МКОУ «Самсоновская СОШ» 

включает:  

- организацию здоровьесберегающей  работы с обучающимися, воспитанниками 

всех групп здоровья;  

- организацию занятий по лечебной физкультуре для обучающихся в соответствии 

с медицинскими показаниями по результатам медицинского профилактического 

осмотра;  
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- выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов 

для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 

анализатора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а также 

предотвращения развития познотонического утомления;  

- организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток 

на уроках, занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций, кружков, создание условий, соблюдение 

режима их (секций, кружков) работы в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

 - организацию воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности 

физкультурно-оздоровительной направленности на каждой ступени общего 

образования;  

- организацию физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися. 

Направления деятельности программы: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 

В МКОУ «Самсоновская СОШ а»  созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным  и  гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья  и  охраны труда обучающихся.  

         В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в 

урочное время. Десятидневное меню составлено в соответствии с  СанПин.  

Учащиеся школы имеют возможность заниматься   в  оборудованном спортивном 

зале. Возле школы находится школьная спортивная площадка, футбольное поле, 

волейбольная и баскетбольная площадка,  поле для мини-футбола, хоккейная 

коробка. В двухстах метрах от школы располагается школьный стадион, беговая 

дорожка, яма для прыжков в длину, перекладина, турники, сектор для метания 

гранаты. Это позволяет реализовать спортивные  и  физкультурные  программы  

не только в урочное время, но  и  на внеурочных занятиях. 

2. Использование возможностей в образовательном процессе. 

 Программа   формирования  экологической  культуры,   здорового   и   безопасного  

образа   жизни осуществляется   средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Система обучения формирует установку школьников на  безопасный,  здоровый  

 образ   жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы  и  темы в 

программе. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных 

с экологической культурой, безопасностью  жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

          В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек - часть 

природы", основными разделами которой являются: 

Условия, необходимые для жизни человека. 

Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость. 

Режим школьника. 

Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 

Правила организации домашней учебной работы. 

Личная гигиена. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Профилактика ДДТТ 

Запрещенные лекарства 
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На отдельных занятиях учебник помогает детям понять, что главный человек, 

который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные 

рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в 

этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учителя, директор 

школы, работники школьной столовой; 

очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый день. Для 

этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа 

жизни. 

          В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  работы с 

ним. Каждый компонент предмета отвечает санитарно-гигиеническим требованиям 

(формат, вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

          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 учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

          Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного 

директором школы, требованиями СанПиН и исходя из имеющихся возможностей 

школы. Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения 

учащихся и создания комфортных условий для всех участников образовательного 

процесса.  

          1 класс работает в режиме пятидневной учебной недели, 2-4 – в режиме 

шестидневной недели (в соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное 

количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, 

обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, 

соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные. 

          В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Система 

заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений 

знаний, способствует  формированию  рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний  и  способов действий.         

Содержание тем имеет культурологический, этический  и  личностно 

ориентированный характер  и  обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов 

 и  нравственных норм.   Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной  жизнью  ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных  и  семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой   безопасного  

поведения ребенка в природном  и  социальном окружении. 

          В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе 

есть компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго 

регламентирован – не более 15 минут. 
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4. Организация здоровьесберегающей  работы 

 Система здоровьесберегающей работы, экологической культуры и безопасности 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 и во внеурочное время); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, игр и  т. п.). 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового  и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения: физкультурно-спортивной  и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового  и безопасного уклада школьной жизни, поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема взаимодействия  МКОУ «Самсоновская СОШ» 

по направлению «Охрана и укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни»  

 

 

Направления формирования экологически 

целесообразного, здорового  и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения 

Физкультурно- 

спортивная 

 работа 

Реализация программы 

«В здоровом теле – здоровый дух» 
Оздоровительная  

 работа 

Проведение 

внеклассных 

спортивных 

мероприятий 

 Работа секций, 

кружков 

Участие  

в конкурсном 

движении 

 

Профилактическая работа 

 

Организация бесед с 

педиатром, инспектором 

ГИБДД, инспектором ПДН 

Организация 

исследовательской 

деятельности, Реализация 

социальных проектов 

  

Витаминизация блюд 

 

Санаторно-

курортное лечение 

 

Оздоровительные 

лагеря 
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Реализация программы представлена в таблице №1. 

Таблица№1 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Конкурс плакатов и рисунков  «Правила здорового образа жизни» 

Полезные и вредные привычки: 

Встреча со школьным врачом: 

«Полезные и вредные привычки» 

Конкурс рисунков «Полезные 

привычки – наши друзья» 

Встреча с 

врачом 

«Губительная 

сигарета» 

Встреча с врачом 

«Наркомания – 

катастрофа» 

Практикум «Как поступить в данной ситуации?» 

«Драться или 

не драться?» 

«Плохой 

поступок «за 

компанию»? 

«Если тебе 

предложили 

сигарету?» 

«Ты оказался в 

дурной 

компании!» 

Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья. 

Проведение соревнований: 

«Веселые 

старты» 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья». 

«Старты 

надежд» 

«Вперед, 

мальчишки!» 

Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки» 

Будь здорова душа: Откровенный разговор «Твоя душа  единственная в мире». 

Тест «Ты – 

сова или 

жаворонок?» 

Тест «Как ты к 

себе 

относишься?» 

Тест «Доволен 

ли ты собой?» 

Тест «Ты и твой 

характер» 

Методика незаконченных предложений: 

Мне 

нравится… 

Я хочу… Я боюсь … Мне тревожно… 

Час откровения: 

МКОУ 

« 
Самсоноская 

СОШ»

Самсоновский 
ФАП

КГБУЗ
«Шипуновская 

ЦРБ»

Шипуновский 
ЦДТ

Сельская 
библиотека

ГИБДД 
Шипуновского 

района

СДК

Самсоновский 
Сельсовет
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Не поддавайся унынию, всегда будь 

готов к новой радости. Научись 

радоваться успехам одноклассников. 

Никогда никому 

не завидуй.  

Злые чувства – 

враг здоровья 

души. 

Опасная сладость 

злых чувств. Как 

оберегать свою 

душу от дурного. 

Этические беседы: 

Будь 

непримирим к 

грубости 

Недопустимость 

кличек и 

прозвищ 

Не будь 

равнодушным 

Ты против лжи, 

нечестности! 

Родительская конференция. Тест «Ваши отношения с детьми». «Круглый стол» 

«Зарничка» Конкурс «Здоровье и дружная семья». 

Планируемые результаты  формирования  экологической культуры,   здорового и 

безопасного   образа   жизни 

          Ожидается, что в результате освоения  программы  

 формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного   образа  

 жизни  выпускники начальной школы будут знать: 

• о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

• о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

• о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

• о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

• о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  

 и  т.п.; 

• об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни , нарушения 

гигиены; 

• о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

• правила гигиены  и   здорового  режима дня; 

• правила дорожного движения. 

          Ожидается, что в результате освоения  программы  

 формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного   образа  

 жизни  выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 

• сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности; 

• спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

• соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

• подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник 

начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, 

сохранению здоровья, обладать первоначальными гигиеническими навыками и 

знаниями физиологии и гигиены. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна обеспечивать:  

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
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здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем са-

мым 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 хро-

ническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной 

с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует 

настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления 

своих желаний).  
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Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зависит от 

использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

           Первое важнейшее условие –  воспитание экологической культуры 

учащихся проводится в системе, с использованием местного краеведческого 

материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления 

отдельных элементов. 

          Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. 

Таких дел очень много:  это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход 

за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, 

охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии воспитания экологической культуры: 

• Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

• Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 

• Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

• Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и 

др.); 

• Познавательные (лекции,  семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

• Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.).  

          При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что 

большое место  в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра как 

феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является 

уникальным средством формирования духовных потребностей и раскрытия 

творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у 

участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; 

добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и 

общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

          В экологическом образовании младших школьников  используются 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые 

обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить 

творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за 

объектами природы, проведение простейших опытов. В работе  по формированию 

знаний воспитанников  о правилах поведения в природе широко используется  

метод творческих заданий.  

          Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  

младших школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные 

формы, как природоохранительные акции и экологические проекты. Проводятся 

экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, 

сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из 

природного материала. 

    Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, предусматривает достижение следующих результатов образования: 
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• Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей; 

• Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального 

благополучия; 

• Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации; 

• Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья 

учащихся; 

• Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к вопросам 

здорового образа жизни; 

• Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе и 

микрорайоне школы; 

• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 

ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий); 

• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• Практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

• Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

• Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного) и социального-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями; 

• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 

• Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики 

адаптивной физической культуры; 

• Модернизация материально-технической базы; 

• Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

При организации работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соблюдаются следующие этапы. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы  школы  по данному 

направлению, в том числе по: 
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• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек.  

• организация просветительской работы в школе  с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделение приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 

анализа, а так же 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. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы  и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

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 и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований. 

Эффективная организация  по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, экологической культуры,  нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ в школе предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового и безопасного  

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового и 

безопасного  образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины (физкультура, 

изобразительное искусство и технология);  

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.. 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

•  наличие оснащенных  помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

•  организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися. 

По каждому направлению формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, обучающиеся на ступени начального общего 

образования будут знать:  

• о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

• о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

• о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

• о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

• о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  и  

т.п.; 

• об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения гигиены; 

• о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

• правила гигиены  и   здорового  режима дня. 

Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования экологической  

 культуры,   здорового   и   безопасного  образа   жизни  выпускники начальной 

школы приобретут индивидуальные навыки: 
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• сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности; 

• спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

• соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

• подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части формирования здорового  и  безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся  

   Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

   Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 

прогнозу состояния физи- ческого здоровья обучающихся их физического развития, 

является частью социально-гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

   Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

   При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

   - установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

   - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

  -  прогнозирование состояния физического здоровья. 

  Мониторинг включает в себя:  

  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

  - распределение обучающихся по группам здоровья; 

  - охват обучающихся горячим питанием; 

  - пропуски обучающимися уроков по болезни; 

  - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

  - занятость обучающихся в кружках, секциях; 

  - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физи- 

    ческого здоровья и развития учащихся; 

  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

  - мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении.  

  Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

-   наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий) 

-   количество видов услуг профилактически- медицинского характера, 

оказываемые в 

      образовательном учреждении; 

  2) результативные показатели: 

   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским      

нормативам);  

   - коэффициент заболеваемости; 
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   - динамика групп риска; 

   - спортивные достижения учащихся: 

   - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

   - динамика показателей здоровья педагогов; 

   - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки 

уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Активно участвует в акциях 

по защите природы, в 

экопроектах, проявляет 

инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 

- Принимает участие в 

мероприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

правили ППБ и ПДД. 

- Расточителен, причиняет 

ущерб природе, равнодушен к 

делам класса, нарушает 

правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

- Понимает необходимость 

своего физического развития и 

сохранения здоровья, 

старательно занимается на 

уроках физкультуры и 

посещает спортивную секцию,  

пропагандирует свой вид 

спорта среди одноклассников, 

организован и деятелен. 

Не до конца осознает 

необходимость  сохранения 

здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но 
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3 уровень 

(невыраженный) 

секцию посещает не регулярно 

или под нажимом родителей, 

может нарушать режим дня и 

отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует 

неохотно. 

- к сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной секции, 

пропускает уроки 

физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает 

не участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки 
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Здоровьесберегающая деятельность МКОУ «Самсоновская СОШ» 

Основные направления Мероприятия, рассчитанные на 

перспективу 

Условия 

1.Диагностика, мониторинг 

состояния здоровья 

учащихся и учителей 

Ежегодные углубленные медосмотры, 

выявление отклонений, осмотр 

специалистов по показаниям здоровья, 

составление «дневников здоровья» 

учащихся 

Взаимодействие 

с медицинскими 

учреждениями 

города, 

использование 

бюджетных 

средств, средств 

родителей 

2.Рациональная организация 

учебного процесса 

Использование сопряжённого 

психофизического развития школьников 

во время организации учебного 

процесса, проведение нестандартных 

уроков, использование разнообразных 

образовательных технологий и др. 
3 Коррекция здоровья при 

осуществлении 

образовательного процесса и 

в летний период 

Организация оказания первой 

медицинской помощи при школе, 

увеличение охвата горячим питанием 

обучающихся, введение в рацион 

питания витаминных и йодсодержащих 

препаратов 

4.Поддержка санитарно-

гигиенического режима, 

профилактика травматизма 

Постоянный контроль за соблюдением 

санитарных норм и предписаний органов 

надзора, своевременный ремонт здания и 

оборудования, корректировка 

инструкций по технике безопасности, 

инструктирование 

 

5.Усиление двигательного 

режима 

- организация физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

- реализация системы просветительской 

работы с учениками по формированию у 

учащихся культуры отношения к своему 

здоровью; 

- повышение уровня образованности в 

области физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни; 

- формирование у школьников 

устойчивого интереса и потребности в 

регулярных занятиях физической 

культурой и спортом и навыков 

здорового образа жизни; 

- развитие и саморазвитие личности 

ребёнка через интегрированное и 

проектное обучение основам здорового 

образа жизни; 

- приобретение спортивного инвентаря; 

- увеличение спортивных секций; 

- открытие физкультурной группы для 

детей с ослабленным здоровьем 
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План мероприятий и учебно-воспитательной работы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственн

ые 1 Усовершенствование базы данных о 

заболеваемости учеников. Анализ 

заболеваемости и их динамика 

 Постоянно Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, мед. 

работник 
2 Проведение вводного инструктажа по 

правилам техники безопасности, 

техники безопасности на спец. 

предметах, пожарнезопасности и 

охраны труда 

Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Директор, завхоз, 

учителя-

предметники 

3 Составление социальных паспортов 

класса и школы 

Октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4 Проведение уроков, классных часов и 

бесед, включающих инструктажи по 

правилам дорожного движения 

По расписанию Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

5 Проведение семинаров и бесед 

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»  

Для учащихся 1-4-х классов: 

«Организация режима дня» «Береги 

здоровье смолоду» 

«Гигиена - праздник чистоты» и др. 

В течение всего 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

6 Родительские собрания: «Средства и 

методы здоровьесберегающих 

технологий в школе и дома» 

«Особенности воспитания 

школьников подросткового возраста» 

«Адаптация учащихся в пятом классе 

и как помочь своему ребёнку» 

«Механизм влияния физических 

упражнений на разностороннее 

развитие учащихся» 

Раз в четверть Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

7 Контроль соблюдения режима дня 

учащимися 

Постоянно Зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители. 8 Проведение конкурсов «Самый 

здоровый класс» и «Самый 

спортивный класс», оформление 

стенда по итогам соревнований 

Октябрь - май Зам. директора по 

ВР, учитель 

физической 

культуры 

9 Организация классных часов, 

конкурсов рисунков и плакатов 

по пропаганде здорового образа 

жизни 

По плану кл. 

рук. 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 10 Участие в районных , краевых и 

всероссийских акциях по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

Постоянно Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 
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11 Оказание социальной поддержки 

детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Постоянно Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

12 Рациональная организация уроков и 

проведение нестандартных уроков: 

уроков фантазии, уроков игры, уроков 

дискуссии, театрализованных уроков, 

уроков консультаций, уроков с 

групповыми формами работы и пр. 

Постоянно Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

13 Проведение недели здорового образа 

жизни «Движение - это жизнь» 

Апрель Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 
14 Использование сопряжённого 

психофизического развития 

школьников на уроках физкультуры, 

динамических часах, уроках труда и 

рисования 

Постоянно Учителя-

предметники и 

классные 

руководители 

15 Проведение медосмотров педагогов 

школы 

Май, июнь Администрация 

школы 

16 Обеспечение своевременного 

проведения профилактических 

прививок 

По графику Медицинский 

работник 

17 Проведение углубленного 

медицинского осмотра 

первоклассников 

Июнь - август Медицинский 

работник 

18 Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы 

Май - сентябрь Завхоз, учитель 

биологии и труда 

19 Проведение семинаров по изучению и 

обмену опытом использования 

разнообразных образовательных 

технологий, компетентностного 

подхода в обучении, эффективных 

здоровьесберегающих технологиях, 

используемых при обучении 

Ноябрь - март Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

20 Профилактика у учащихся 

близорукости и сколиоза, 

обеспечение соблюдения режима 

проветривания классов на предметах 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, учителя 

21 Разработка рекомендаций по 

проведению классных часов, 

направленных на оздоровление 

учащихся 

В течение года Зам. директора по 

ВР, учитель 

физической 

культуры 
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Критериями и индикаторами результативности данного направления 

программы являются: 

 

Критерии Индикаторы 

Состояние физического и 

психологического здоровья учащихся на 

разных этапах обучения 

- уменьшение числа пропусков уроков по 

болезни (в расчете на одного учащегося за 

учебный год) 

- уменьшение количества острых 

заболеваний в течение учебного года 

- рост числа учащихся, успешно 

адаптировавшихся к новым условиям 

обучения (1, 5, 10 классы) 

Состояние здоровья педагогов - уменьшение числа больничных листов 

педагогов в течение учебного года 

Результативность лечебно - 

профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы 

- рост числа учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях 

- рост числа учащихся, принимающих 

участие в спортивных соревнованиях 

- рост числа мероприятий медицинской, 

физкультурной и педагогической 

направленности 

Уровень адаптации учащихся к условиям 

обучения, созданным в школе, педагогов к 

условиям труда 

- рост числа учащихся, успешно 

адаптировавшихся к новым условиям 

обучения (1, 5, 10 классы) 

- снижение числа учащихся с высоким 

уровнем психоэмоциональной 

напряженности (по результатам 

тестирования учащихся, родителей, 

педагогов) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ    (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ 

ЗАНЯТИЙ) 

Работа с родителями 

1. Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физиология и 

психология младшего 

школьника. 

Трудности адаптации 

первоклассников к 

школе. 

Здоровье и личная 

гигиена. 

Компьютер и здоровье. 

Предупреждение 

Влияние режима 

дня на здоровье 

ребёнка. 

Учите детей быть 

здоровыми. 

Причины и 

последствия детской 

агрессивности. 

 

Физическое 

воспитание в 

семье. 

Внутрисемейные 

отношения и 

эмоциональное 

состояние ребёнка. 

Активный отдых 

младших 

школьников. 

Безопасность на 

каждый день. 

Физиологические 

и 

психологические 

особенности детей 

10-11 лет. 

Разговор на 

трудную тему 

(профилактика 

вредных 
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детских неврозов 
 

привычек). 

 

2. Совместные мероприятия 

1. Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

2. Дни здоровья 

3. Соревнования «Весёлые старты» 

Работа с учащимися 

Тематические классные часы  Внеурочная деятельность (объединения «Русские 

народные игры», «Подвижные игры») Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я 

за здоровый образ жизни», «Безопасность на воде»,  «Безопасное движение», «Нет -  

вредным привычкам!», «Правильное питание»,  «Береги природу», «Наш край», 

«Наш мир» и др.), конкурсы проектов («Дорога в школу», «Как сохранить 

здоровье», «Экономия воды», «Влияние загрязнения окружающей среды на рост 

растений» и др.), конкурсы сочинений. Организация занятий в спортивной секции 

(спортивные игры, шахматы) Организация физической активности(3 урока 

физической культуры в неделю, физминутки на уроках, дыхательная и 

артикуляционная гимнастики на уроках, организация ролевых и подвижных 

дидактических игр на уроках, динамические паузы, игровые перемены, подвижные 

игры на воздухе, экскурсии) Интересные встречи (с работниками ГИБДД, 

медицинскими работниками, работниками МЧС) 

1. Спортивные соревнования. 

2. Дни здоровья. 

3. Тематические недели (неделя экологии, неделя здоровья) 

4. Акции («Школьный двор», «Чистый класс»,  «Школьный цветник», 

«Покормите птиц зимой» и др.) 

5. Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, 

праздники,  экскурсии,  походы и др.) 
 

Оценка эффективности реализации программы 

    Основные результаты реализации программы формирования 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 культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

в которых ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные 

суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
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 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье 

психическое Совершенство саморегуляции в 

организме, гармония 

физиологических процессов, 

максимальная адаптация к 

окружающей среде. 

Моральное 

самообеспечение, адекватная 

оценка своего «я», 

самоопределение. 

Высокое сознание, 

развитое мышление, 

большая внутренняя 

моральная сила, 

побуждающая к 

действию. 

 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

- культуры физической (управление движением); 

- культуры физиологической (управление процессами в теле); 

- культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

- культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 

Планируемые результаты 

 

Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1. У учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления 

о физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

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. 
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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). 

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 

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, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированнос

ти компетенций 

Критерии оценки 

уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы 

- классные часы 

- викторины, конкурсы 

- Дни здоровья 

- экскурсии 

- беседы по ПДД и ОБЖ 

- проектная работа 

1 

уровень (выраженны

й) 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

- активно участвует в 

акциях по защите 

природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в 

организации походов, 

викторин и других 

мероприятий, выполняет 

правила ПДД  и ОБЖ. 

 

- принимает участие в 

мероприятиях под 

влиянием одноклассников, 

недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

правила ПДД, ОБЖ. 

 

- расточителен, причиняет 

ущерб природе, 

равнодушен к делам класс, 

нарушает правила. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования 

- классные часы 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

- понимает необходимость 

своего физического 

развития и сохранения 

здоровья, старательно 
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- викторины, конкурсы 

- динамические паузы 

- весёлые перемены 

- эстафеты 

 

 

 

 

 

 

2 уровень  

(слабо выраженный) 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

занимается на уроках 

физкультуры и посещает 

спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид 

спорта среди 

одноклассников, 

организован и деятелен. 

 

Не до конца  осознает 

необходимость 

сохранения здоровья, 

занимается на уроках 

физкультуры, но секцию 

посещает не регулярно 

или под нажимом 

родителей, может 

нарушать режим дня и 

отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует 

неохотно. 

К  сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной 

секции, пропускает уроки 

физкультуры или 

занимается неохотно, в 

спортивных мероприятиях 

предпочитает не 

участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки. 

    

Для определения уровня сформированности (высокий -18-20 баллов; средний – 13-

17; низкий – 0-12 баллов) экологических знаний у обучающихся четвертых классов 

используют следующие методики: 

 

Методика №1. Цель  - выявить уровни сформированности экологических знаний по 

содержательной линии «Биосфера – глобальная экосистема». 

Инструкция: детям предлагается тест, закрытого типа. Выполняется индивидуально 

каждым учеником, время выполнения 15 минут. 

№ Вопросы и 

задания 

Эталоны ответов 

1 Что такое 

окружающая 

среда? 

1.растения и животные 

2.воздух, вода, солнечный свет, почва 

3.природные условия в конкретном месте и 

экологическое состояние данной местности 

2 Воздух - это 1.твердое вещество 

2.жидкое вещество 

3.газообразное вещество 

3 Вода как 

вещество может 

1.в трех состояниях 
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быть 2.пяти состояниях 

3.только в одном состоянии 

4 Почва содержит 1.множество элементов, образуется в 

результате длительных процессов изменения 

материнской (почвообразующей) породы 

2.продукты разложения растительных и 

живых организмов 

3.состав почвы человеку не известен 

5 Какие 

существуют 

группы 

растений? 

1.мхи, лишайники, злаковые 

2.мхи, папоротники, хвойные, цветковые, 

водоросли 

6 Какие 

существуют 

группы 

животных? 

1.насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери 

2.насекомые,  рыбы, мхи, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери 

7 Звенья 

круговорота 

жизни - это 

1.организмы- производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители 

2.вода, воздух, растения 

Обработка результатов: за каждое верно выполненное задание ставится 1 балл, 

баллы фиксируются в сводной таблице результатов. 

 

Методика №2. Цель – выявить уровни сформированности экологических знаний 

по содержательной линии «Элементарные экосистемы». 

Инструкция: детям предлагается тест, содержащий задания открытого и закрытого 

типа. Выполняется индивидуально каждым учеником, время выполнения 15 минут. 

 

№ Вопросы и задания Эталоны ответа 

1 Что такое экология? 1.правила ведения домашнего хозяйства 

2.наука о связях  между живыми существами и 

окружающей их средой 

3.защита от вредного действия загрязненной, 

испорченной окружающей среды 

2 Объясните значение 

слова «сообщество» 

1.все обитатели живут совместно, тесно связаны 

между собой 

2.один только вид обитателей на определенной 

территории 

3. обитатели, не связанные между собой 

3 Перечислены 

животные:  пчела, 

шмель, коростель, 

полевка, мухи 

цветочные, перепел, 

жук-навозник, 

кузнечик. Какое 

сообщество они 

заселяют? 

1.лес 

2.водоем 

3.луг 

 

4 

Перечислите 

основные меры по 

охране луга 

1.не поджигать прошлогоднюю траву 

2.не уничтожать живущих животных 

3.выпас домашнего скота 
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4.подсев семян редких растений 

5 Напишите, какие 

растения и животные 

луга нуждаются в 

особой охране? 

 

6. Как связаны 

обитатели 

природного 

сообщества – 

водоема между 

собой? 

1.цепь питания 

2.совместное питание разнообразных живых существ 

3.общая проживающая территория 

7 Перечислите, как 

используются луга в 

сельском хозяйстве? 

Выпас скота, сенокосы, вспашка под культурные 

растения, озеленение 

Обработка: за каждое верно выполненное задание ставится 1 балл , баллы 

фиксируются в сводной таблице результатов. 

 

Методика №3. Цель – выявить уровень сформированости экологических знаний по 

содержательной линии «Человек и человечество в экосистемах земли». 

Инструкция: детям предлагается тест закрытого типа. Выполняется индивидуально 

каждым учеником, время выполнения 15 минут. 

№ Вопросы и задания Эталоны ответов 

1 С каким из трех 

утверждений ты 

согласен? 

1.человек – царь природы 

2.человек – часть живой природы 

3.человек и природа никак не связаны 

2 Как наблюдать за 

солнцем, чтобы не 

испортить зрение? 

1.надеть специальные очки и смотреть, сколько хочешь 

2.надеть специальные очки и смотреть не больше 1 

минуты 

3.надеть солнцезащитные очки 

3 Какое значение для 

человека имеет 

почва? 

1на ней растут растения 

2.она дает пищу человеку 

3.никакой пользы нет 

4 Какие знаки 

являются 

запрещающими? 

1.вырубка леса 

2.катание на лодке 

3.закрывать воду в кране 

4.ловля лягушек 

5 Лес необходим, 

потому что 

1.это дом для животных и растений 

2.это место для отдыха человека, где он может делать все, 

что захочет 

3.это защитник воздуха, водоемов и почв 

4.это неисчерпаемый источник древесины 

6 Какую роль играют 

растения в жизни 

человека? 

1.выделяют кислород 

2.их можно собрать в букет 

3.из дерева строят дома 

4.из них делают лекарство 

7 Какую роль в жизни 

человека играют 

животные? 

1.дают одежду 

2.их можно брать домой 

3.никакой  пользы не приносят 

4.дают пищу 
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Обработка: за каждый верно выполненное задание ставится 1 балл, баллы 

фиксируются в сводной ведомости. 

Методика Ю. Полещука «Экологические знания» 

Инструкция: Сейчас я прочитаю вам вопросы и три варианта ответов. Вам 

необходимо выбрать один или несколько правильных вариантов. 

Вопросы: 

1. Какие организмы используют как показатели загрязнения? 

а) животные; 

б) лишайники; 

в) растения. 

2. Почему человек создает сады и парки в городе? 

а) чтобы растения обогащали кислородом воздух; 

б) чтобы люди отдыхали и гуляли; 

в) чтобы было красиво. 

3. Какие вещества люди добывают из морской воды? 

а) морскую соль; 

б) сахар; 

в) рыбий жир. 

4. В воды океана можно сбрасывать все отходы деятельности человека, океан от 

этого 

не пострадает: 

а) да; 

б) нет. 

5. Какое морское животное было истреблено уже после нескольких лет его 

открытия? 

а) морская свинка; 

б) морская корова; 

в) морская собака. 

6. Какая вода встречается в озерах? 

а) пресная; 

б) соленая; 

в) в одних пресная, в других соленая. 

7. К чему приводят загрязнения водоемов? 

а) гибнет рыба; 

б) по берегам чахнут растения; 

в) размножаются водоросли. 

8. Как служат почве дождевые черви? 

а) уничтожают вредителей; 

б) перерабатывают опавшие листья; 

в) роют подземные ходы. 

9. Где больше всего загрязнена и разрушена почва? 

а) в лесу; 

б) в городе; 

в) на лугу. 

10. Редкие растения у нас выращивают: 

а) в заповедниках; 

б) в садах и парках города; 

в) в ботаническом саду. 

11. Букеты можно составить: 
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а) из редких цветов; 

б) из растений, выращенных человеком; 

12. Если в лесу станет мало птиц, то: 

а) деревья могут погибнуть; 

б) ничего не случится; 

в) не услышим птичьих песен. 

13. Какое животное может дольше других быть в состоянии спячки без еды: 

а) мышь; 

б) бобер; 

в) еж; 

г) медведь. 

14. Какая птица подкладывает свои яйца в другие гнезда? 

а) синица; 

б) кукушка; 

в) филин; 

г) соловей. 

15. Какое из перечисленных животных запасает себе корм на зиму? 

а) лошадь; 

б) волк; 

в) белка. 

Ключ: 1–б, 2–аб, 3–а, 4–б, 5–б, 6–в, 7–абв, 8–б, 9–б, 10–ав, 11–б, 12–а, 13–г, 14–б, 

15–в. 

Обработка результатов. Подсчитывают количество правильных ответов, их 

сумма 

характеризует уровень имеющихся экологических знаний у учащихся: от 0 до 6 

правильных ответов – низкий уровень; от 7 до 11 верных ответов – средний уровень; 

от 12 до 15 правильных ответов – высокий уровень. 

Низкий уровень – характеризует отсутствие знаний или наличие узких 

неадекватных знаний о животном и растительном мире. Учащиеся не знают 

экологические взаимосвязи и взаимозависимости организмов в природе. Дети не 

контролируют свое поведение, поступки в природе. Учащиеся не проявляют 

инициативу, когда решают экологические проблемы, не знают правил и норм 

поведения в природе. 

Средний уровень – у учащихся недостаточно сформированы знания о единстве 

природы, экологических взаимосвязях организмов в природе, недостаточно развиты 

потребности приобрести экологические знания. Дети не в полном объеме знают и 

выполняют правила поведения в природе. Экологические знания и культура 

сформированы на среднем уровне. 

Высокий уровень – характеризуется осведомленностью о закономерных связях в 

природе. У детей сформированы прочные знания о единстве природы, взаимосвязей 

и взаимозависимостей организмов в природе, высоко развиты потребности в 

природе, в приобретении экологических знаний. Общение с представителями 

животного и растительного мира вызвано заботой о них. Знают и выполняют нормы 

и правила поведения в природе. Экологические знания и элементы экологической 

культуры сформированы достаточно хорошо. 

 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны: 
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а) с учебой в школе? 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.Посещаешь ли ты школу  при насморке и головной боли 

А) да 

Б) иногда 

В) никогда 

3.   При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да                                                       Б) нет 

4. Стараешься ли сидеть за партой правильно 

А) всегда         Б) иногда           В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда  

Б) иногда, когда напоминают родители  

В) встаешь и ложишься, когда захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди 

Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да                                                           Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером В) всегда после еды Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем  

Б) чипсы и колу  

В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп   

Д) больше фруктов и овощей 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья Вашего ребенка, они будут учтены при индивидуальной 

организации учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием 

анкеты и дайте ответы на вопросы. Правильность заполнения является основой для 

повышения заботы о состоянии здоровья вашего ребенка. 

ФИО ребенка _________________________________________________ 

Класс ______     Дата заполнения ________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.    

  

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 
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а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;       г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12.Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? 

а) витаминотерапию;                        д) массаж; 

б) фитотерапию;                               е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                  ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);       в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции                          г) другое ______________________ 

15.Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны педагогического коллектива Вашей 

школы?_______________________________________                                                            

СПАСИБО!                                             
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Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, 

какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим 

другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка, шампунь, тапочки, полотенце для тела 

 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание 

– правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

 

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот 

ответ, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 

правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги. перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета. после игры в баскетбол 

После того как заправил постель, после того как поиграл с Кошкой 

 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 

жизни? Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 
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Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-

ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся 

интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

 

Анкета для обучающихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время 

обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого 

постарайтесь определить степень овладения каждым из перечисленных ниже 

умений (полностью, частично владею, не владею совсем). В последней графе 

укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные умения. 

 

 

 Умения 

Уровни овладения 

полностью частично 
не 

овладел 

1 

  

Принимать или намечать учебную задачу, 

ее конечную цель 

   

2 Прогнозировать результаты работы    

3  Готовить рабочее место в соответствии с 

заданием 

   

4 Планировать порядок выполнения задания    
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5 Выбирать рациональный путь выполнения 

задания 

   

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку 

своей работы 

   

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное 

обсуждение проблемы 

   

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание 

статьи учебника (после объяснения 

учителя); 

б) находить нужную информацию в 

учебнике (по ранее изученному материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или 

параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и 

справочным материалом учебника; 

е) составить план пункта или параграфа 

учебника; 

ж) представить основное содержание текста 

в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

    

12 Работать со справочной и дополнительной 

литературой 

   

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью 

технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

 

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в 

баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 
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2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами 

общеучебных умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, 

представленной в таблице. 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Умения 

Учебно-

органи-

зационные (Уо) 

Учебно-

коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-инфор-

мационные (Уи) 
Итого 

 
 

    

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может 

использоваться для выявления динамики развития обучающихся в течение года или 

нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных 

достижений обучающихся  

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

2.4.1. Направление и содержание программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы должна предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения, обучающегося с ЗПР.  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО (вариант 7.1.), коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых  

образовательных потребностей;  

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант  

7.1.);  

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия с взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях.  

 

Программа коррекционной работы должна содержать:  

- перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО (вариант 7.1.);  

- систему комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного 
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процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП 

НОО (вариант 7.1.), корректировку коррекционных мероприятий;  

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи  

и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

- планируемые результаты коррекционной работы.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

- коррекционная   помощь   в   овладении   базовым   содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное  

формирование высших психических функций; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной 

речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных 

коррекционноразвивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении 

нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО (вариант 7.1.) в 

целом.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО (вариант 7.1.) педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико- педагогическое обследование с 

целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. Основными 

механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся  

специалистами различного профиля;  

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Психолого-педагогическое   сопровождение   обучающихсяс  ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель - логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования.  

При  необходимости  Программу  коррекционной  работы  может  

осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах 

психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 
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сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей, обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, 

программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающихся, основные направления  

(диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное, 

информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 

коррекционной работы, механизмы реализации  

программы. Программа коррекционной работы разрабатывается организацией 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ОВЗ.  

Принципы формирования программы.  

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и 

в интересах ребенка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ЗПР, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ЗПР.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ЗПР выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ЗПР в 

специальные  

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы).  

Содержание направлений работы.  

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

выявление особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР при  освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  проведение 

комплексной социально-психолого-педагогической диагностики  

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ЗПР;  
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с  

ЗПР, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития учащихся с ЗПР;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

с изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ЗПР;  
мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных  

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  
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 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся с 

ЗПР;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

• развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой,  

• познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  развитие и укрепление 

зрелых личностных установок, формирование  

• адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  
формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,  

• коммуникативной компетенции;   

• развитие компетенций, необходимых длдолжения образования и 
профессионального самоопределения;  совершенствование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  
социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при  

• психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

•  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по 

 основным направлениям  работы  с  учащимися  с  ЗПР, 

 единых  для  всех  участников образовательных отношений;  
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и  

• приемов коррекционного обучения ребенка с ЗПР;  консультационную 

поддержку и помощь, направленные на содействие  

• свободному и осознанному выбору учащимися с ЗПР профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

     информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с  

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  различные  формы 

 просветительской  деятельности  (лекции,  беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений –учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся с ЗПР;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

 представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ЗПР.  

 

Этапы реализации программы.  

Коррекционная работа в школе реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность).  
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Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет  

соответствия  требованиям  программнометодического  обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность).  

Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ЗПР при целенаправленно созданных  

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.  

         Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная  

деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ЗПР, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов 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 партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему  

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребенку 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 партнерство предусматривает:  
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- сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; - сотрудничество с родительской общественностью.  

Для реализации требований к программе коррекционной работы в школе 

создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк).  

                  Целью работы ПМПк МКОУ «Самсоновская СОШ»  является    целостная 

система поддержки и обеспечение диагностико-коррекционного психологомедико-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, отклонении в развитии и/или состояниями декомпенсации, в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся. Специалисты консилиума проводят 

мониторинг эффективности коррекционно-развивающей работы и следят за 

динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы 

в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для школьника дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы с отдельными 

учащимися представлены в рабочих коррекционных программах, которые 

прилагаются к программе коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы корректируется членами ПМПк ежегодно: 

анализируется состав детей с ЗПР в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования.  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ЗПР обеспечиваются специалистами образовательной организации  

(педагогами, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами образовательной 

организации, а также уставом школы. Условием комплексного сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР является тесное взаимодействие специалистов при 

участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

В реализации диагностического направления работы принимают участие, как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так 

и специалисты (проведение диагностики в начале и в конце учебного года).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения 

 и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание  

Специальных условий: организационных,кадровых,психолого- 

педагогических, програм- 

мно-методических, материально-технических, информационных.  

При   отсутствии   необходимых   условий    школа   осуществляет 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ЗПР на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  
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Диагностическая работа.  
Цель: выявление проблем и трудностей в развитии учащихся, определение причин 

их возникновения, подготовка рекомендаций.  

  

Направления 

деятельности 
   

      

      

Планируемые  
результаты  

    

  

Виды, и формы   
деятельности,  

мероприятия   

 

Сроки  

  

  

  

Ответственные  

  

  

  

     Психолого-педагогическая и логопедическая диагностика  
                 

 Первичная     

диагностика      
      

      

      

      

      

    

 создание  банка  
 данных    
обучающихся,   
нуждающихся в  
специализированно  
 й помощи    

    

   

 Наблюдение,    
 психолого-    
 педагогическое    
 обследование,    
 консультации  с  
родителями,  беседы 

с классными  
 руководителями    

май-  
сентябрь  
  

  

  

  

  

Зам.директора  
по УВР, 

педагог-  
психолог,  
классные  
руководители  
  

  

 Комплексный     
сбор сведений о   
 ребёнке:      
диагностическая   
 информация  от   
 специалистов     
разного профиля   
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Определение    
уровня  актуального  
и зоны ближайшего  
 развития    
обучающегося с  
ОВЗ, выявление его  
 резервных    
возможностей.   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Обследование    
 педагогом-    
 психологом,    
 учителем-    
 логопедом и др.    
 Консультации    
 специалистов    
Алтайского   

краевого     
психоневрологическо

го  диспансера  для  

детей  «Мать  и 

дитя». Заполнение  

необходимых   

документов   

(заключения   

диагностических 

обследований,   

карты, протоколы 

обследований).  

сентябрь

-  
октябрь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Педагог-  
психолог  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Анализ   причин   
 возникновения    
 трудностей  в   
 обучении      

      

      

      

 Выбор    
индивидуального  
образовательного  
маршрута  с  целью  
решения   

имеющихся   

трудностей    

Составление  
индивидуальной  
коррекционно-  
развивающей  
программы  

    

    

октябрь-  
ноябрь  
  

  

  

  

  

Педагог-  
психолог  
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Комплексное психодиагностическое и логопедическое обследование проводится два раза в 

год с использованием диагностического минимума. Диагностический минимум подобран в 

соответствии с направлениями работы, поставленными целями и задачами.  

  

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа.  

  

Социально-педагогическая диагностика    

              
 

Изучение социальной  
ситуации развития и  
условий семейного  
воспитания ребёнка  

Получение    
объективной    
информации об  
организованности   
учащегося,   умении  
учиться, 

социализации,  
уровне   знаний  
предметам и пр.  

 

Анкетирование    
родителей,    
Посещение семьи,  
беседы,    
индивидуальные   
консультации  со  
всеми  участниками  
образовательного   
процесса.   

Составление   

характеристик.    

в течение  
года  

Социальный  
педагог,  
классный  
руководитель  

 

 

 

     

       

  Медицинское сопровождение  

осуществляется медицинским работником, работающим в школе по договору с КБУЗ 
«Шипуновская ЦРБ», а также внешними специалистами, у которых наблюдается ребенок. 

 

 

 

Обследование  
состояния  здоровья 

ребенка  для  
ПМПк    

    

    

 Анализ  данных  
медицинской 

карты,  
оформление 

медицинского   
представления 

на ПМПк.    

в 

течение  
Мед. работник  
  

  

  

 

  

  

  

  

года  
  

 

 

       

Анализ    
состояния   
здоровья    
ребенка  и  
реализация  
рекомендаций  
по  итогам 

ежегодной  
диспансеризации  

   

  

Доведение  
рекомендаций  

  
до  

Изучение 

итогового  
заключение    
педиатра     
поликлиники  после  
диспансеризаци

и   и  
рекомендаций   
специалистов.   

      

      

      

    

в 

течение  
Мед. работник   

года    
сведения родителей,  
классного    
руководителя  и  
других   работников  
школы.    
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Цель: создание необходимых условий в виде специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере учащихся с ЗПР.  

  

Направления  Планируемые   

Виды и формы    
деятельности,   

мероприятия   
  

Сроки  

Ответствен

ные  

  

  

  

 деятельности  

    

    

 результаты    

    

 

  

  

  

    Педагогическая работа      

           

Динамический  
 анализ  
эффективности  
 коррекционно  
-развивающей  
работы  

Положительная  
динамика обучения 

и  развития  
учащихся.  

  Наблюдения на  
уроках,  итоговые  
срезы,    
самостоятельные  
и  контрольные  
работы.    

в  
течение  
года  

Классный  
руководитель  

  

   

      

        Составление    
графиков    
консультаций.    
Своевременная помощь  

учителя,  направленная 

на преодоление  

трудностей в  
учебной  деятельности. 

   

в  
течение  
года  

  

  

  

  

Классный  
руководите

ль         

    

    

    

    

    

   

  

  

  

  

  

  

Составление совместно    с  
педагогом- психологом,  
учителем- логопедом  
индивидуального маршрута  

сопровождения 

обучающегося  

  

Освоение  
обучающимися  
образовательной  
программы.  
Ликвидация  
пробелов в 

знаниях  

  Осуществление  
индивидуального  
подхода  к  
обучению      
ребенка с ЗПР.  

 в  
 течение  
 года  

Классный  
руководите

ль     

 , 

специалисты  

         

Организация  
внеурочной  
деятельности  

Повышение    
качества    
коррекционной    
работы,   

формирование   

положительной   

мотивации к   

обучению    
  

Уроки,      
индивидуальные  
занятия      

 в  
 течение  
 года  

Классный  
Руководите

ль,  

педагог-  
психолог  

    

    

      

      

      

       

       

       

   

   

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого – педагогическая и логопедическая работа 
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Реализация  
коррекционно-   

развивающих  программ,  
разработанных в  
соответствии  с 

ФГОС  начального 

общего 

образования 

Коррекция  
развитие 

психических  
процессов  
(согласно возрастным  
возможностям  
рекомендации  
ТПМПК),  
необходимых для 

освоения 

образовательных 

программ 

и  Групповые  и  
индивидуальные  
 коррекционно  
-развивающие  

занятия    

сентябрь  
- 

май  

Педагог-    
психолог    

  

 

  
 

 

  

      

   

 

  
     

Коррекция речевого    
развития обучающихся с 

ЗПР. Реализация  
программ для  детей с 

ЗПР.  
 

   

Предупреждение  и  
преодоление   
неуспеваемости,  
обусловленные 

нарушениями речи.  
Сформированность 

устной и  
письменной речи для 

успешного  
освоения    
Образовательной 

программы.    

Групповые  и  
индивидуальные    
коррекционно  
-развивающие занятия  
 

сентябрь  Учитель-  

-май  логопед  

    

 

  

  

  

  

  

  

       

  

   

  

  

      

 Социально-педагогическая работа  

 
Соблюдение социальных  
прав интересов детей  
  

 

 

 

 

 

  

          

Социальная   

защита ребенка в 

случае   

неблагоприятных 

условий  жизни  при 

психотравмирующих 

обстоятельствах  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейды  
семьи, признанные 

находящимися в СОП. 

   в  
течение  
года  

Социальный  

   педагог,  
классный  
руководитель    

 

  

    

   

  

 

Консультативная работа.  
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Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ЗПР и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

  

Направления  Планируемые  Виды, и формы   Сроки  

Ответственн 

ые  

деятельности  
  

  

результаты  
  

  

деятельности,  

мероприятия  
  

  

  

  

  

  

    

    

    

Социально-психологическая работа 
 

    

      

Повышение  
профессионально  
й компетентности  
педагогов  

Повышение  
социально-  
психологической  
компетенции  
педагогов о детях  
с  особенностями  
в развитии.  

Анкетирование,  
лекции, 

индивидуальные  
беседы с 
педагогами  

  в  
течение 

года  

зам.   
директора  
по  УВР,  
Социальный  
педагог,  
педагог-  
психолог  

  

 

    

     

Повышение  
уровня  
родительской  
компетенции  
вопросах  
воспитания  
обучения  и детей  

с ЗПР   (работа с 

семьей) 

Выработка совместных  

обоснованных   

рекомендаций  по  
основным  направлениям 

работы обучающимися  с 

ЗПР.  Активизация роли 

родителей.  

      

 

Индивидуальные 

консультации,  
выступления   на 

родительских собраниях 

 в  
течение 

года 

 

 
Социальный  
педагог,  
педагог-  
психолог 

 

 

 

Консультации для  
родителей, в том 

числе 

консультирование  
совместно с 

другими  
специалистам

и в рамках 

работыПМПк 

Разъяснение  и  
Уточнение родителям 

(законным    
представителям) их 

права и обязанности  по 

отношению к детям и 

школе, помощь в 

оформлении льгот 
 

Индивидуальные 

консультации 
 в  

течение 

года 

Социальный  
педагог 
 

Логопедическая работа  

Оказание 

консультативно-    
методической 

помощи    
родителям 

оказание  помощи  
родителям  в  
подборе  речевого  
и  наглядного  
материала  для 

закрепления      
 

Индивидуальное  
консультирование 

 в  
течение 

года 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

Информационно-просветительская работа. 
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Цель: информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников.  

  

Направления  
деятельности  

Планируемые  

результаты  

  Виды, и формы 

деятельности, мероприятия  

 

Сроки  Ответственные  
  

  

  

   

  

Информирование 

родителей  
(законных  
представителей)  
по социальным,  
правовым и  

другим вопросам  

Организация 

работы    
семинаров,  
родительских  
собраний,  
информационных  

стендов.  
Организация встреч 

сприглашенными 

специалистам. 

  Лекции,  семинары,  
беседы,  информационные 

стенды, печатные материалы  

в  
течен

ие  
года  

Зам.  
директора по  
УВР,  
социальный  
педагог  
  

  

  

    

    

  

Психолого-  
педагогические  
тематические  
выступления для  
пед. работников  
и  родителей  
(законных  
представителей)  
по  разъяснению  
индивидуально-  
типологических  
особенностей  

различных категорий 

детей с ЗПР 

Повышение  
психолого-  
педагогической  
компетенции  
родителей и пед.  
работников в 
вопросах  
обучения  и 
воспитания  
обучающихся как  
имеющих,  так и не 

имеющих 

недостатки  в  
развитии.  

  Лекции,    
семинары,  
беседы,    
информационные  
  стенды,  
печатные    
материалы  

в  
течение  
года  

Специалисты  

   ПМПк  

    

      

     

      

     

  

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве педагогов, 

представителей администрации с семьей ученика.  

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

потребностей обучающихся с ЗПР.  

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности; занятия планируются совместно со специалистами по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

 

Условия реализации программы.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий обучения и воспитания детей с 

ЗПР, включающих:  

психологопедагогическое обеспечение, в том числе:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  
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— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

  

Программнометодическое обеспечение.  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, учителя-логопеда.  

  

Кадровое обеспечение.  

  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется  

 специалистами  соответствующей  квалификации,  имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ЗПР адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития в штатном расписании общеобразовательного учреждения 

есть ставки педагогических работников (1 ст. педагога-психолога, 1 ст. учителя-логопеда, 

1 ст. социального педагога). Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Специфика организации 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечено на постоянной основе 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательного 

учреждения, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 

имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ЗПР, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса.  

  

 

 

Мониторинг обеспеченности 

ПМПк МКОУ «Самсоновская СОШ» 
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специалистами, осуществляющими психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

 

Материальнотехническое обеспечение.  

  

Создание надлежащей материально – технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно – развивающую среду школы – 

приоритетная задача работы администрации школы.  

В школе оборудован медицинский кабинет, имеется санитарно – 

эпидемиологическое заключение. Кабинет прошел лицензирование, оснащен всем 

необходимым оборудованием. Заключено соглашение о совместной деятельности по 

организации медицинского обслуживания учащихся ОУ с КГБУЗ «Шипуновская 

ЦРБ».  

Составлен и утвержден Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры.  

Разработаны и реализуются программы по сохранению и укреплению 

здоровья, целями которых являются создание условий, позволяющих сформировать 

такую среду, которая была бы образовательной, и развивающей, и сохраняющей 

здоровье ребенка. Говоря о здоровье ребенка, нельзя упускать, что одной из его 

составляющих является регулярное и правильное питание. Питание в школьной 

столовой соответствует всем нормам СанПин.  

 

 

 

Информационное обеспечение.  

  

Специалисты  

  

  

  

  

Количество 

ставок по 

штатному 

расписанию  

    

Фактическое замещение  

    

  

Необход

имая 

потребно

сть  
  

    Штатными  Специалистами    

  

  

  

  

  

  

специалистами  

  

  

иных  

учреждений  

  

  

  

  

Педагог - психолог  

  

0 

  

0  

  

 

1 

  

  

1 

  

  

Учитель - логопед  

  

0  

  

  

0  

  

  

1 

  

  

1  

  

  

Социальный  

педагог  

1  

  

1  

  

  

-  

  

  

-  

  

  

Другие 

специалисты: 

классные 

руководители  

  

 5 

  

 5  

  

 -  

  

 -  
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Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационнокоммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ЗПР, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов.  

Планируемые результаты коррекционной работы:  

  

• успешная адаптация на уровне начального общего образования;  

• развитие познавательной активности детей;  

• развитие общеинтеллектуальных умений;  

• нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля и самооценки;  

• положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

• психокоррекция поведения ребенка;  

• уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

развитии;  

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей и подростков с ЗПР;  

• включение в систему коррекционной работы школы других организаций;  

• успешное прохождение государственной итоговой аттестации учащимися с  

ЗПР;  

• успешная социализация и подготовка к выбору профессии;  

• сформированность зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации.  

  

Оценка результатов коррекционной работы.  

  

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ЗПР, осуществляется по результатам итоговой 

аттестации учащихся, психологического и логопедического исследования, 

результатов медицинского обследования.  

Достижения учащихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Учебный план  

Нормативно-правовые основания составления учебного плана:  

Учебный план начальной школы составлен на основе нормативно-правовых 

документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 N 373, «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО»  
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• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г.  

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

• Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 31.03.2014 N 

253 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования";  

• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 

2010 г. № ИК-1494/19 «Методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ»;  

• Письмо Минобрнауки РФ от 30 мая 2012 года № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;  

• санитарно-эпидемические правила и нормы «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса. СапПиН 2.4.2.2821-10» (Приказ Минздрава от 

29.12.2010 №189) 

На уровне начального общего образования обучение  осуществляется по 

четырёхлетней образовательной программе  «Школа России» под редакцией 

кандидата педагогических наук А. А. Плешакова, которая является системно-

деятельностной,  

личностно-ориентированной, культурно ориентированной. 

Данная система УМК представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических 

принципов информационнообразовательной среды для начальной школы, 

позволяющей реализовывать на практике важнейшее 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». 

Позиционировать указанное УМК как ядро современной информационно-

образовательной среды для начальной школы позволяет то, что оно имеет 

мощную методическую оболочку, представленную современными средствами 

обеспечения учебного процесса по всем предметным областям учебного плана 

ФГОС (ФГОС раздел III, п.19.3.). Методическая оболочка системы учебников 

представлена рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими 

материалами, книгами для чтения, многоплановыми методическими пособиями, 

высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к предметным 

линиям УМК, различными мультимедийными приложениями (CD-ROM диски и 

др.), интернет поддержкой и пр. 

Таким образом, «Школа России» помогает учителю обеспечивать 

требования современного образовательного процесса, определяемые ФГОС.  

Учебный план МКОУ «Самсоновская СОШ состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования:  
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• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

Обязательная часть учебного плана выполняет функцию государственного 

образовательного стандарта, обеспечивает право на полноценное образование, 

сохраняет единство образовательного пространства страны, позволяет 

удовлетворять образовательные потребности граждан и гарантирует овладение 

выпускниками школы  необходимым минимумом  знаний, умений 

 и навыков, обеспечивающих продолжение образования, определяет 

состав обязательных предметных областей и учебных предметов для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы 

(курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения. В соответствии со Стандартом обязательными при реализации 

являются предметные области: 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

-  русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

-  родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, 

литературное чтение на родном языка); 

- иностранный язык (иностранный язык); 

- математика и информатика (математика, информатика);   

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

-  основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных 

культур и светской этики) 

- искусство (изобразительное искусство, музыка) 

 -         технология (технология) 

- физическая культура (физическая культура) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися

 учебного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

плана общеобразовательного учреждения составляет 21 час в 1-м классе, 23 часа - 

во 2 – 4-х классах, что не противоречит Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г №189 об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Русский язык и литературное чтение 

Предметная  область представлена предметами русский язык и 

литературное чтение. Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих 

перед начальной школой, принадлежит изучению родного языка. На изучение 

русского языка в 1 – 4 классах отводится 5 часов в неделю. Увеличение учебных 
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часов проводится в пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки»). 

Программа по литературному чтению для младших школьников 

ориентирована на формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из 

которых является навык чтения. В 1– 3 х классах на уроки литературного чтения 

отводится по 4 часа в неделю, в 4 классе 3 часа в неделю. 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена: 

- предметом «Родной язык» с объемом недельной нагрузки по 0,5 часа во 2 по 

3 классах  

- предметом «Литературное чтение»  с объемом недельной нагрузки по 0,5 

часа во 2 и  3 классах   на основании рекомендаций  Министерства образования и 

науки Алтайского края от 10.04.2019г № 23 -0210211174 «Об изучении второго 

иностранного языка, родного языка и родной литературы» 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом иностранный 

язык. 

Количество часов, выделяемых на изучение предмета «иностранный 

язык» во 2-4 классах, определяется на базовом уровне по 2 часа в неделю. 

Математика и информатика 

Предметная область «Математика и информатика»  

представлена предметами: математика. Основными задачами реализации 

содержания являются: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения. 

Предмет математика изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом окружающий мир с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. Эта система 

обеспечивает ознакомление младших школьников с окружающим миром, их 

естественнонаучное и экологическое образование. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

 представлена предметом   «Основы религиозных культур и светской этики»  с  

у ч е б н о й   н а г р у з к о й  1 час в неделю.  Родителям, (законным  представителям)  

на основе анкетирования предлагается выбор  для изучения  ребенком одного  из 

шести учебных модулей: «Основы светской этики», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры». 

Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе с 

учебной нагрузкой 3 часа в неделю. Увеличение учебных часов проводится в 

пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Искусство 

В учебном плане данная образовательная область представлена 

следующими предметами: «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю. 

Данный курс направлен на развитие у учащихся творческого мышления через 

раскрытие его творческой индивидуальности. «Музыка» - по 1 часу в неделю. 

Технология 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» - 1-4-х классах по 1 часу в неделю. Изучение «Технологии» 

способствует формированию опыта как основы обучения и познания, 
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осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формированию первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений. Определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

-другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся (организацию проектной и исследовательской 

деятельности). 

Продолжительность учебной недели во 1-4 классах 5 дней. 

Продолжительность урока: 1 классы – 35 минут - сентябрь-декабрь, 40 минут 

– январь-май; 2-4 классы – 40 минут. 

В школьном учебном плане: 

- определен состав предметных областей и учебных предметов, объем 

учебной нагрузки, последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов; 

- сохранены все образовательные области инвариантной части и 

конкретизированы учебными предметами; 

- определена обязательная максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе для учащихся 1-4 классов. 

Промежуточная аттестация учащихся 1 класс осуществляется в форме 

итоговой комплексной работы. Результаты которой определяются по уровням: 

«низкий», «допустимый», «высокий» в соответствии с рекомендацией УМК 

«Школа России». 

Для учащихся 2 – 4 классов проводится промежуточная аттестация, которая 

подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, по итогам четверти, и годовую 

промежуточную аттестацию и завершается принятием решения о возможности, 

формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в данном 

образовательном учреждении. В первых классах обучение проводится без 

балльного оценивания знаний и домашних заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся в виде четвертных и годовых 

отметок проводится по учебным предметам обязательной части учебного плана. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 58) и Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Самсоновская СОШ        

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся на основании Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), который 

определяет сроки и даты проведения всероссийских проверочных работ (в марте – 

мае) в 4 классе. 
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        Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами 

соответствующей квалификации. 

 

Учебный план МКОУ «Самсоновская СОШ 

 

 Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

                                                                         

Классы  

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4  

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 4/132 4/132 4/132 4/132 16/528 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0/0 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

0/0 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

 

0/0 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир   2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

0/0 0/0 0/0 1/34 1/34 

Искусство 

 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Предельно допустимая недельная 

нагрузка при  5-ти дневной учебной 

неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую 

область): 

10 10 10 10 40 
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Коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 20  

Направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 20  

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не должно превышать 3210 часов. 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности МКОУ « Самсоновская СОШ» является 

нормативным документом, определяющий распределение часов внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой 

личности школьника. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся начальной школы являются следующие нормативно-правовые 

документы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОН № 363 от 06 октября 2009); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189); 

- Устав МКОУ « Самсоновская СОШ». 

 План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является 

неотъемлемой частью ООП НОО (п. 19.10 ФГОС НОО). Согласно требованиям 

Стандарта и сопутствующих документов, к организации внеурочной деятельности 

в начальной школе предъявляются следующие требования, которые взяты за 

основу её организации в школе: 

 - Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения. 

 - Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, в первую очередь - на достижение личностных и 

метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только должен узнать, сколько 

научиться действовать, принимать решения и др. 

 Цель организации внеурочной деятельности МКОУ « Самсоновская СОШ» 

в соответствии с ФГОС НОО - создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 Задачи внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся: воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных 

чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; воспитание ценностного отношения к природе, 
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окружающей среде (экологическое воспитание); воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание). 

 План внеурочной деятельности МКОУ « Самсоновская СОШ» 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как экскурсии, кружки, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

выставки, викторины, проектная деятельность и др. 

 Внеурочная деятельность в МКОУ « Самсоновская СОШ» строится на 

основе оптимизационной модели, используя возможности и внутренние ресурсы 

учебного заведения. В учебном плане школы на организацию внеурочной 

деятельности выделяется 5 часов на 1-4 классы еженедельно. Ориентирами в 

организации внеурочной деятельности в начальной школе являются интересы и 

потребности обучающихся, запросы родителей (законных представителей) 

учащихся, приоритетные направления деятельности школы, возможности школы 

в системе дополнительного образования. 

 Для выбора направлений внеурочной деятельности проводятся 

родительские собрания и индивидуальные беседы с родителями, организуется 

анкетирование родителей учащихся 1 - 4-х классов. В её организации применяется 

нелинейное динамическое расписание. Используются различные варианты 

объединения учащихся (по классам, группы из параллели, разновозрастные 

группы) и реализуются по следующим направлениям и в различных формах.  

  

Формы внеурочной деятельности: 

Направления  ФОРМЫ 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, веселые старты, день здоровья, спартакиада, 

нормы ГТО. Проведение бесед по охране здоровья. 

Общеинтеллек 

туальное 

Конференции, поисковые и научные исследования, 

олимпиады, викторины, предметные недели, конкурсы, КВН, 

оргдеятельностные игры, познавательные беседы. 

Библиотечные уроки. Проектная, исследовательская 

деятельность. 

Общекультурное Экскурсии, поход в театр, поход в музей, КТД, отчетные 

концерты, конкурсы, праздники. Организация выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 

Проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. 

Социальное Общественно полезные практики, трудовые десанты. Работа 

по оформлению и уборке кабинета. Организация дежурства 

на переменах и в школьной столовой. 

Духовно-

нравственное 

Встречи с интересными людьми, ветеранами ВОВ и труда, 

уроки мужества, посещение школьного музея, проекты, акции 

милосердия, смотры-конкурсы, благотворительные акции. 

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

Выставки рисунков. Тематические классные часы. Фестивали 

патриотической песни, смотры строя и песни. 

В 1- 4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный  год. Форма 

промежуточной аттестации – годовая промежуточная аттестация  - определение 

уровня достижения результатов. 

   Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на этапе начальной школы не более 1350 часов, в год – не более 337 часов. 
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Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не менее 5 часов в неделю 

на проведение занятий в каждом классе, но не более 10 часов.  

 

План внеурочной деятельности 1 – 4 классы 

Направление 

 

Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Спортивно – оздоровительное  1 1 1  1  

Общеинтеллектуальное  1 1 1 1 

Общекультурное  1 1 1 1 

Духовно-нравственное  1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

План внеурочной деятельности составляется ежегодно с учетом запросов 

родителей (законных представителей). 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов выстроена в 

едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов 

образовательного учреждения и учреждений социума. К организации внеурочной 

деятельности могут привлекаться учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 

соответствии с действующими СанПи-Нами и соответствует различным сменам 

видов деятельности младших школьников.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

МКОУ «Самсоновская СОШ» может осуществлять внеурочную деятельность по 

различным схемам, в том числе:  

- непосредственно в образовательной организации;  

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры;  

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная 

схема).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности, формируемый МКОУ «Самсоновская СОШ» 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Предполагаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Планируемый результат (выпускник научится 

или получит возможность научиться) 
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Спортивно 

оздоровительное 

- ценностному отношению к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарным представлениям о взаимосвязи 

физического, нравственного, психологического, 

психического и социальнопсихологического 

здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- получит первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- получит первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- ориентироваться в понятиях подвижных игр, 

играть в подвижные игры; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе 

родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние подвижной игры на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

- организовать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

- выявлять связь занятий подвижными играми с 

трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение подвижной 

игры в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности; 

- отбирать и выполнять подвижные игры в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовать и проводить подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

- целенаправленно отбирать подвижные игры для 

индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

- играть в подвижные игры бессюжетные, игры 

забавы, народные игры и подвижные игры с 
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элементами спорта; 

- выполнять правила личной гигиены; 

- использовать различные виды закаливания 

организма; 

- представление о работе организма человека во 

время физических нагрузок 

Духовно 

нравственное 

- ценностному отношению к России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию; 

- элементарным представлениям о наиболее 

значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

- получит нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобретет первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- доброжелательности, доверию и внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается 

Общеинтеллектуальное - умению слышать и слушать партнера, уважать 

свое и чужое мнение, учитывать позиции всех 

участников общения и сотрудничества; 

- умению планировать и реализовывать 

совместную деятельность, как в позиции лидера, 

так и в позиции рядового участника; 

-  рациональным приёмам и способам 

самостоятельного поиска информации в 

соответствии с возникающими в ходе обучения 

задачами; 

-  методам аналитико-синтетической 

переработки информации; 

- практическому использованию технологии 

подготовки и оформления результатов 

самостоятельной учебной и познавательной 

работы (подготовке сочинений, рассказов, писем); 

- навыкам взаимопомощи в группе в решении 

общих задач; 

- умению проектировать процесс; 

-  умению планировать деятельность, время, 

ресурсы; 

- умению принимать решения и прогнозировать их 

последствия 

Общекультурное - умению слышать и слушать партнера, уважать 

свое и чужое мнение, учитывать позиции всех 

участников общения и сотрудничества; 

- организовывать рабочее место и поддерживать 
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порядок на нем во время работы; 

- контролировать качество выполненной работы по 

этапам и в целом с помощью шаблона, линейки, 

угольника, циркуля; 

- справляться с доступными практическими 

заданиями с опорой на образец и инструкционную 

карту. 

- проводить коллективное обсуждение 

предложенных учителем или возникающих в ходе 

работы учебных проблем; 

- выдвигать возможные способы решения учебных 

задач; 

- навыкам сотрудничества в малых и больших 

группах; 

Социальное -получит нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобретет первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

‒ иметь собственную точку зрения на жизненные 

проблемы, уметь слушать мнение других людей, 

сочувствует человеку, находящемуся в трудной 

ситуации;  

‒ может легко адаптироваться к новым условиям в 

общении, в обучении  

Внеурочная деятельность представлена рабочими программами курсов, 

кружков, секций по конкретным направлениям. Недельный объём нагрузки 

внеурочной деятельности в МКОУ «Самсоновская СОШ» 1-4 классах определён 

в размере 5 академических часах для каждого класса. 

3.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график МКОУ «Самсоновская СОШ» составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении общего 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Учебный год начинается  не ранее 1 сентября, заканчивается в 1 классе не позднее 

25 мая, в 2-4 классах -31 мая.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4 классах - 

34 недели, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 

дней).  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней.   

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

Учебные 

четверти 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Сроки 

промежуточной 



 

443  

  

аттестации 

1 четверть не ранее 1 

сентября 

Конец октября  За два дня до 

начала каникул 

2 четверть Начало  ноября  Конец декабря За два дня до 

начала каникул 

3 четверть Вторая декада 

января 

Начало третьей 

декады марта 

За два дня до 

начала каникул 

4 четверть  

Начало апреля 

2-4 классы – 31 

мая 

1 классы – 25 мая 

За два дня до 

начала каникул 

Итого за учебный год  За два дня до 

начала каникул 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

осенние Конец октября Начало  

ноября  

8 дней 

зимние Конец декабря Вторая 

декада 

января 

13 дней 

весенние Начало третьей 

декады марта 

Начало 

апреля 

9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние 2-4 классы - 1.06 

1 классы – 26.05 

  

31.08 

 

 

Расписание звонков для 1 класса: 

 

Номер 

урока Время 

урока 

(сентябрь- 

декабрь) 

Продолжи-

тельность  

перемен 

Время 

урока                 

(ян-

варь - 

май) 

Продолжитель-

ность  

перемен 

1 урок 9.00-9.35 15 минут 

9.00-

9.40 15 минут 

2 урок 

9.55 - 

10.30 20 минут 

09.55.

-10.35 20 минут 

Динамическая 

пауза 

  10.55 - 11.35   

3 урок 

11.55.- 

12.30 20 минут 

10.55-

11.35 20 минут 

4 урок (с 

ноября) 

12.50 - 

13.25 

 11.55.

- 12.35 

15 минут 

5 урок 

  12.50.

- 13.30 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 занятие 14.10-14.45 10 14.10-14.50 10 
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2 занятие 14.55-15.30 10 15.00-15.40   

 

Расписание звонков 2-4 классов: 

 

Номер урока Время урока Продолжительность 

перемен 

1 урок 09.00-09.40 10 минут 

2 урок 09.50-09.30 20 минут 

3 урок 10.50-11.30 20 минут 

4 урок 11.50-12.30 10 минут 

5 урок 12.40 - 13.20   

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные 

курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции),  экскурсии и т. п. 

организуются с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут 

после основных занятий. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

День недели Время проведения 

Обще 

интеллектуальное 

направление 

вторник 

 

16.00-16.40 

среда 16.00-16.40 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление 

среда 

 

16.00-16.40 

вторник 16.40-17.30 

Духовно-

нравственное  

четверг 

 

16.00-16.40 

пятница 16.50-17.30 

Социальное четверг 16.00-16.40 

понедельник 16.00-16.40 
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Общекультурное  

направление 

понедельник 16.00-16.40 

пятница 16.50-17.30 

 

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно. 

 

В МКОУ «Самсоновская СОШ реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования созданы условия, обеспечивающие возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков; 

- организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности организаций дополнительного образования;  

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих                      

соревнований; 

- научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- проектирование и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся;  

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей),                   спецификой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и с учетом                  особенностей субъекта 

Российской Федерации;  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта  

реального управления и действия;  

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную                           

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования.  

 

3.4. Системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Самсоновская СОШ» 
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    Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

МКОУ «Самсоновская СОШ» базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико - обобщающей и прогностической 

работы, включающей:  

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования;  

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;  

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.4.1. Описание кадровых условий 

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 

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: 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. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся,                   

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ.  
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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: старший вожатый. 

Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских                        

общественных организаций, объединений.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 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 
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социализации, содействует формированию информационной компетентности 

обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».  

 

Укомплектованность МКОУ «Самсоновская СОШ» 

    МКОУ « Самсоновская СОШ» полностью укомплектован педагогическими, 

руководящими работниками, учебно-вспомогательным и обслуживающим 

персоналом на 100%. Педагогические работники школы имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой начального общего образования. Также школа 

укомплектована работниками пищеблока, учебно-вспомогательным персоналом. 

    Описание кадровых условий школы представлено в таблицах 1 - 5. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, 

зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым 

потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала 

и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.  

Работу с учащимися в начальной школе осуществляет квалифицированный 

коллектив. 

Таблица 1. 

Характеристики кадрового состава, обеспечивающего реализацию ООП НОО 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции 

1 Учитель, 

классный 

руководитель 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса. 

Осуществляет 

индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

2 Педагог- 

предметник 

Иностранный язык 

Физическая культура 

3 Административно- 

управленческий 

персонал 

 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4  Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путём 

обучения поиску, анализу и оценки 

информации 

5 Информационно 

технологический 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 
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персонал 

 

Уровень квалификации педагогических работников МКОУ «Самсоновская 

СОШ»  

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

     Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования. Создание условий для 

профессионального развития педагога, его включенности в процессы 

непрерывного образования является актуальной задачей школы. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 

ООП НОО, обеспечивается графиком освоения работниками школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем 

каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою 

квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, 

организуя работу мастер-классов муниципального уровня, разработку 

разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, 

организуемых в районе, крае, России. Все это способствует обеспечению 

реализации образовательной программы школы на оптимальном уровне. На 

начальной ступени школы работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив. 

Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию как на курсах, так и 

участвуя в семинарах, мастер-классах. Все педагоги, работающие в начальных 

классах, прошли курсовую подготовку по проблемам реализации ФГОС НОО. 

Они проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, обобщают свой 

педагогический опыт. Многие из них представляют свои наработки на 

конференциях, семинарах, выступают на районных методических объединениях. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

Результаты определения обеспеченности МКОУ « Самсоновская СОШ» 

квалифицированными кадрами 

Наимено 

вание 

ОО 

Учредитель 

ОО 

Тип 

ОО 

Вид 

ОО 

Обеспеченность 

ОО 

квалифициро-

ванными 

кадрами (%) 

Обеспеченность ОО 

квалифицированными 

педагогическими 

работниками, 

преподающими 

обязательные учебные 

предметы (%) 
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МКОУ 

«Самсонов

ская 

СОШ»  

 

Управле

ние 

образова

ния 

Админис

трации 

Шипунов

ского 

района 

Алтайско

го края 

Общеобразов

а 

тельное 

учреждение 

Средняя 

общеобразовате

льная школа 

100% 100% 

 

        Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования.  

 Создание условий для профессионального развития педагога, его 

включенности в процессы непрерывного образования является актуальной задачей 

школы. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующих ООП НОО, обеспечивается графиком освоения работниками 

школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем 

каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою 

квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, 

организуя работу мастер-классов муниципального уровня, разработку 

разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, 

организуемых в районе, крае, России. Все это способствует обеспечению 

реализации образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

 Внутришкольная система повышения педагогической квалификации 

учителей в МКОУ« Самсоновская СОШ» включает в себя четыре взаимосвязанных 

направления: 

• повышение профессиональной компетентности педагогов; 

• организация работы по формированию, изучению и распространению 

перспективного педагогического опыта; 

• обеспечение мотивации педагогического труда; 

• методическая поддержка педагогов в период аттестации. 

 Во внутришкольной системе повышения квалификации задействованы все 

структурные подразделения школы: администрация, педагогические работники, 

руководители методических объединений, работники социально-психологической 

службы, библиотекарь. 

Основная цель внутришкольной системы повышения квалификации в школе - 

создание условий для профессионального роста педагогов. 

Основные задачи внутришкольной системы повышения квалификации: 

• определение единой методической темы на каждый учебный год; 

• создание условий для постоянного обновления профессионально-личностных 

компетенций - обеспечения непрерывного профессионального развития личности 

педагога; 

• выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление 

(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях 

(школьном, муниципальном, региональном); 

• вовлечение в активную методическую работу педагогических работников.  
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Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется в 

различных формах: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов с использованием 

внешних ресурсов: 

- прохождение курсов повышения квалификации на базе АКИПКРО, АГПУ, 

АНО «Дом учителя» и др. 

- активизация работы по повышению квалификации через участие педагогов в 

научно-практических конференциях, семинарах, через посещение организационно-

методических мероприятий, проводимых муниципалитетом; 

- участие в профессиональных очных и заочных конкурсах. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов на уровне школы: 

- работа школьных предметных методических объединений (гуманитарных 

дисциплин, естественнонаучных дисциплин, начальных классов); 

- организация работы методических объединений классных руководителей; 

- организация работы временных творческих групп учителей по реализации 

задач и проектов школы. 

 В условиях модернизации системы образования, на наш взгляд, постоянно 

действующий семинар является наиболее продуктивной формой повышения 

квалификации, так как основное внимание в нем уделяется расширению 

профессионального кругозора, повышению уровня теоретической подготовки и 

освоению инновационных технологий.  Необходимым элементом организации 

обучающих семинаров в школе является посильное участие всех педагогов, которым 

заранее раздаются задания, которые помогают развивать научно-методическое 

мышление, коммуникативную и поликультурную компетентности. 

 С учетом потребностей участников воспитательно-образовательного 

процесса реализуются задачи семинара: 

• определить внутренние ресурсы развития системы повышения квалификации 

и организовать постоянную учебу по ключевым понятиям; 

• освоить интерактивные технологии и компетентностный подход к обучению 

и воспитанию. 

 Организация системы методической работы с кадрами - одна из важнейших 

управленческих задач школы. Возникают проблемы организации взаимодействия 

педагогов в управленческом аспекте, которые призвана решать как раз методическая 

служба школы. 

 Методическая служба школы осуществляет системное руководство 

инновационной деятельностью коллектива. Одной из ее задач является организация 

работы по формированию, изучению и распространению перспективного 

педагогического опыта, которое осуществляется через: 

- взаимопосещение уроков; 

- составление электронного каталога педагогического опыта учителей; 

- выступления учителей-предметников (победителей различных конкурсов, 

учителей, проходящих аттестацию); 

- публикации учителей на сайте школы; 

- проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций, 

круглых столов, открытых уроков; 

- публикации в средствах массовой информации, сборниках научных статей; 

- участие в сетевых сообществах педагогов. 

 Анализ проблем, достигнутых результатов, определение перспектив 

осуществляется на заседаниях предметных методических объединений; на 

заседаниях творческих групп учителей и Школы молодого педагога; на заседаниях 

методического совета. 
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 Выработанные предложения рассматриваются и закрепляются на заседаниях 

педагогических советов и становятся ориентирами в новом учебном году при 

организации деятельности школы по повышению профессионального уровня 

педагогических кадров, а также и при организации работы методической службы. 

 В целях обеспечения выбора направлений методической работы ежегодно 

методической службой школы осуществляется прогнозирование потребностей 

педагогов в методическом обеспечении образовательного процесса на новый 

учебный год, посредством проведения мониторинга педагогических затруднений. 

По итогам составляются план работы методической службы, уточняется 

перспективный план повышения квалификации учителей, перспективный план 

аттестации работников школы, а также подбор или коррекция тем по 

самообразованию, тем инновационной и исследовательской работы на новый 

учебный год. 

 Мотивация педагогического труда в школе обеспечивается через: 

- материальное поощрение педагогов, активно участвующих в инновационной 

деятельности и методической работе; 

- представление к награждению почетными грамотами разного уровня, 

отраслевыми наградами учителей, внесших значительный личностный вклад в 

развитие образовательной деятельности школы, муниципальной и региональной 

систем образования; 

- рекомендации педагогам к представлению и распространению 

перспективного опыта работы педагогическому сообществу на различных уровнях; 

- информирование коллектива о достижениях педагогов и обучающихся на 

совещаниях при директоре, публичном отчете директора школы; 

- размещение информации о достижениях обучающихся и педагогов на сайте 

школы. 

 Одной из форм повышения квалификации является курсовая подготовка 

учителей. Ежегодно в декабре составляется перспективный план повышения 

квалификации педагогов на следующий календарный год.  

Целью повышения квалификации является: 

- обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации; 

- удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении 

новейших профессиональных знаний (предметных, педагогических, 

общекультурных) и в приобретении опыта организации учебного процесса в 

соответствии с современными тенденциями развития образования. 

 Современные технологии дают сегодня уникальную возможность 

самообразования -дистанционные курсы повышения квалификации педагогов. 

Именно на дистанционных курсах учитель может полностью удовлетворить 

потребность в самообразовании и расширить профессиональный кругозор и, что 

немало важно, сделать это без отрыва от образовательной деятельности. 

Использование современных средств электронных коммуникаций позволяет 

обеспечить с умеренными финансовыми затратами контакт между обучаемым и 

преподавателем, удаленными друг от друга. 

 Курсовая подготовка педагогов осуществляется в очно-заочной и 

дистанционной формах в АКИПКРО, Алтайском государственном педагогическом 

университете, АНО «Дом учителя» (г.Барнаул), «Инфоурок» г.Смоленск и др. по 

следующим направлением: «государственно-общественное управление качеством 

образования в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и УО»; 

«использование возможностей информационно-образовательной среды- школы для 

реализации требований ФГОС начального общего образования»; «Организация 
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обучения учащихся с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС»; «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

Развитие профессиональной компетентности педагогов МКОУ «Самсоновская 

СОШ» в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог» 

 Анализ готовности педагогов МКОУ « Самсоновская СОШ» к развитию 

профессиональной компетентности в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог» был проведен по результатам самоанализа 

и самооценки. Были систематизированы и обобщены профессиональные 

достижения педагогов, зафиксированные ими в индивидуальных планах в 

соответствии с трудовыми функциями профессионального стандарта. Это позволило 

выявить внутренние ресурсы повышения профессиональной компетентности 

педагогов школы и создать дифференцированную программу развития 

профессиональной компетентности педагогических работников школы. 

Цели и задачи развития профессиональной компетентности педагогов МКОУ « 
Самсоновская СОШ». С учетом результатов анализа ситуации целью 

дифференцированной программы развития профессиональной компетентности 

педагогических работников является создание организационно-управленческих, 

информационно-методических условий для освоения и развития каждым педагогом 

соответствующих трудовых действий (компетенций) профессионального стандарта 

«Педагог» на заявленном уровне. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) в части организационно-управленческих условий: 

- создание рабочей группы по организации и управлению процессом 

разработки и реализации дифференцированной программы развития 

профессиональной компетентности педагогов; 

- институализация процесса разработки и реализации дифференцированной 

программы развития профессиональной компетентности педагогов; 

в части информационно-методических условий: 

- обеспечение внутриучрежденческого повышения профессиональной 

компетентности педагогов через наставничество, проведение методических 

семинаров, научно-практических конференций, методических выставок, мастер-

классов и др. 

- обеспечение индивидуального непрерывного самообразования и роста 

профессиональной культуры: участие в предметных методических объединениях; 

поддержка дистанционных технологий обучения; распространение опыта работы 

педагогов- новаторов; отбор содержания непрерывного образования и 

профессионального развития в соответствии с квалификационными требованиями; 

научное и научно-методическое обеспечение непрерывного образования; 

организация контроля качества; совершенствование механизма аттестации 

педагогических и руководящих работников; 

- совершенствование форм методической работы с педагогическим 

коллективом: 

1) Введение новых субъектов методической работы: школы профессионального 

мастерства, педагогическая студия, мастер-классы, творческие группы учителей, 

временные творческие коллективы, проектные команды и т.д. 

2) Придание работе профессиональных объединений целевого характера по 

развитию профессиональных умений конкретных учителей, профессиональных 

навыков педагогической техники. 

3) Построение работы методической службы, в том числе определение 

содержания, структуры и форм работы, на диагностической основе. 



 

454  

  

 

Компетенции 

(трудовые действия), 

являющиеся для 

педагогов дефицитами 

Формы работы по преодолению дефицитов 

Внутриучрежденческое повышение профессиональной компетентности 

педагогов 

Формирование 

толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде 

1. Тренинг толерантности для педагогов. 

2. Обучающие семинары по формированию 

толерантности, цель которых развитие толерантной 

культуры, профессионального самосознания и 

формирование Я - концепции педагога: 

— Психотехнические упражнения и задания, 

направленные на развитие толерантности. 

Проективные игровые методики «Толерантная 

личность», «Правда и ложь». 

— Тест «Степень выраженности эмпатических 

способностей» (В.В. Бойко). Упражнения, 

направленные на развитие эмпатии, на развитие 

способности управлять эмоциями, понимать 

эмоциональное состояние других. Упражнения «Я - 

концепция педагога», «Толерантность к другим через 

отношение к себе». 

— Проведение самодиагностики. Игровые 

ситуации «Барьеры на уроке». Анализ ситуаций из 

практики педагога. 

— Упражнения, направленные на выработку 

навыков рефлексии, изменения настроения, 

управления отрицательными эмоциями, создания 

позитивного эмоционального состояния: «Знакомство 

с эмоциональными состояниями», «Самоконтроль 

внешнего выражения эмоций». Способы ситуативной 

саморегуляции во время пребывания в напряженной 

ситуации. 

— Диагностика «Экстраверты и интроверты». 

Упражнение «Сильные стороны». 

— Анализ ситуаций из практики педагога. 

Упражнение «Свод правил». Тест коммуникативной 

толерантности (В.В. Бойко). 

— Конфликты в педагогическом общении и их 

преодоление. Методы: «Выход чувств», 

«Эмоциональное возмещение», «Проговаривание 

проблемы». Упражнение «Сказка о 

взаимопонимании». 
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Разработка (совместно с 

другими 

специалистами) и 

реализация совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

программ ин-

дивидуального развития 

ребенка 

Самостоятельное изучение методической литературы 

по темам: 

Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных программ на основе сопровождения 

в средней школе Технология проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Инструктивно-методические совещания по теме: 

«Разработка программ индивидуального развития 

ребенка» 

Применение 

специальных 

технологий и методов, 

позволяющих 

проводить кор-

рекционно-

развивающую работу 

Самостоятельное изучение методической литературы 

по теме «Психокоррекция и развивающая работа с 

детьми» Заседания предметных ШМО по теме 

«Формы и методы организации и проведения 

коррекционно-развивающей работы». Разработка на 

методических объединениях образцов коррекционно-

развивающих занятий. 

Консультации по проведению диагностики, 

мониторинга, психолого-педагогического-медико-

социального сопровождения, ведению школьной 

документации. 

Применение психолого-

педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными кон-

тингентами учащихся 

Семинары по темам: 

1. Теоретические основы инклюзивного 

образования. 

2. Практические основы инклюзивного образования. 

3. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного 

образования. 

Организация работы в команде педагогов, 

реализующих инклюзивную практику (обмен 

информацией, обучение, поддержка в решении 

проблемных педагогических ситуаций, проведение 

совместных учебных и внеучебных мероприятий с 

детьми, родителями). 

Применение 

дистанционных 

образовательных техно-

логий 

1. Обучение учителей на проблемных семинарах 

по следующим темам: «Теория и практика 

дистанционного обучения». «Учебный процесс 

дистанционного обучения». 

2. Организация семинаров-практикумов, мастер- 

классов по обучению работе в среде Moodle. 

3. Создание школьных предметных творческих 

групп по вопросам использования дистанционных 

образовательных технологий 

4. Заседания школьных методических 

предметных объединений по вопросам использования 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Разработка и реализация индивидуальных про-

грамм дистанционного обучения. 

6. Круглый стол по обмену опытом в рамках 

работы по вопросам дистанционного образования. 
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Развитие профессиональной компетентности педагогов в профессиональных 

сообществах (муниципальные МО, краевые отделения УМО) Повышение 

квалификации педагогов в образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования 

Формирование 

толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде 

Участие в заседаниях ММО, вебинарах, научно-

практических конференциях и т.д. по планам ММО и 

краевых отделений УМО. 

По отдельному ежегодному перспективному плану 

повышения квалификации педагогических 

работников. 
Разработка (совместно с 

другими 

специалистами) и 

реализация совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка 

Применение 

специальных 

технологий и методов,        

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

Применение психолого-

педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся  

Применение 

специальных языковых 

программ (в том числе 

русского как 

иностранного), 

программ повышения 

языковой культуры и 

развития навыков 

поликультурного 

общения 

 

 

Организация методической работы в условиях введения ФГОС  

 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС НОО. 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС 

через создание системы непрерывного профессионального развития.  

Задачи: 
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- развитие профессионализма педагогических кадров; 

- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заявки на повышение квалификации; 

- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения педагогами задач новой деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы 

учителей. 

Методическая служба школы имеет следующую структуру:  

• Педагогический совет 

• Методический совет 

• Предметные методические объединения 

• Творческие группы учителей 

• Система повышения квалификации 

Для учителей школы стали традиционными формы методической работы, которые 

позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:  

- заседания педагогического совета, методического совета, предметных 

объединений, творческих групп; 

- открытые уроки, их анализ; 

- творческий отчет, презентации опыта работы; 

- доклады, выступления, мастер-классы; 

- семинары; 

- участие в профессиональных и методических конкурсах;  

- аттестация; 

- повышение квалификации, самообразование; 

- анкетирование; 

- наставничество; 

- методические консультации; 

- административные совещания. 

 

Основные направления методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС 

 

Содержание 

работы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение 

итогов, обсуждение 

результатов 
Заседания 

методического совета 

школы 

В течение 

учебного года 

Руководитель МС Протоколы заседаний МС 

Заседания 

педагогического 

совета школы 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Протоколы заседаний 

Организационно-

методическая работа 

с предметными 

объединениями, 

творческими 

группами, учителями 

  В течение года Администрация, 

педагоги 

План МР, нормативные 

документы 
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Организация помощи 

творческим группам 

учителей, по работе в 

различных 

образовательных 

проектах 

В течение года Руководитель МС, 

руководители МО 

 

Преодоление затруднений 

в работе над проектом 

Участие педагогов в 

проведении мастер- 

классов, круглых 

столов, стажёрских 

площадок, 

«открытых» уроков, 

внеурочных занятий 

и мероприятий по 

отдельным 

направлениям 

введения и 

реализации ФГОС 

В течение года Администрация, 

руководитель МС, 

руководители 

предметных  

объединений 

Анализ уроков, мастер- 

классов 

Участие педагогов в 

разработке разделов 

и компонентов 

основной 

образовательной 

программы школы 

Апрель-май Учителя- 

предметники 

Основные 

образовательные 

программы школы 

Семинары, 

посвящённые 

содержанию и 

ключевым 

особенностям ФГОС 

октябрь Руководитель МС 

Руководители 

предметных 

объединений, 

учителя- 

предметники 

Умение проектировать 

урок в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Методы формирования 

УУД у учащихся на 

разных этапах урока 

 Ежегодно составляется анализ методической работы, который представляется 

на заседаниях методического совета и педагогического совета школы. 

Созданная в школе система методической работы обеспечивает сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС и 

направлена на развитие необходимых компетентностей учителя. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

процессу реализации основной образовательной программы: 

• осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательной программы;  

• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии.  

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять 

их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 

результатов; 

• иметь современные представления об ученике как о субъекте 
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образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель 

его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики 

учебного предмета; 

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств личности.  

 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ: 

• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового содержания 

образования, а именно - достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ; 

• реализации программ воспитания и социализации учащихся;  

• эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 

• индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных 

действий; 

• собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

• эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.  

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы  

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

МКОУ «Самсоновская СОШ» психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих:  

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного                    

образования и начального общего образования;  

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья                      

обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

-дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников                              

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения. Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

1. сохранение и укрепление психологического здоровья;  

2. мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
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3. психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

4. формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

5. развитие экологической культуры;  

6. выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

7. формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде                   

сверстников;  

8. поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

9. выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.  

 

Основное содержание деятельности психологического сопровождения:  

 

1. Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по                   оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее 

важных особенностей развития УУД, поведения и психического состояния 

школьников, которые  

должны быть учтены в процессе сопровождения, с целью выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка.  

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание 

условий для развития личности, способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучаться новому поведению; информирование всех 

участников образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении.  

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности 

в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и 

общении.  

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, 

прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

6. Психологическое просвещении детей и взрослых - формирование потребности в                   

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития;         создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта. Работа с обучающимися:  

- Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих                       

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

содействие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей.  

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение 

одаренных учащихся, и организация индивидуальной или групповой коррекционно-

развивающей работы.  

- Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу.  

- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).  
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- Сопровождение учащихся с ОВЗ. Работа по созданию образовательной траектории, 

подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности 

(совместно с другими приглашенными специалистами).  

           При систематической работе достигаются цели: самореализации, 

самоопределения, взаимоотношения. Работа с педагогами школы  

На данном этапе основная задача - подбор диагностического инструментария и 

подготовка педагогов для введения ФГОС. Основные задачи работы с педагогами:  

активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя;  

преодоление психологических барьеров деятельности учителя;  

активация инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и 

методов работы.  

 

       Важной целью является разработка системы психологической поддержки 

эмоционального здоровья педагогов и развитие творческого потенциала, 

направленного на адаптацию                     педагогов к ФГОС второго поколения. 

Работа с родителями: 

-   Просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД школьников.  

- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную                     

адаптацию детей к школе, посвященное психологическим особенностям того или 

иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме - 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары, так и в достаточно 

новых для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по 

развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых 

принимают участие родители и дети. - Профилактическая работа с родителями с 

целью обеспечения родителей знаниями и  

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в 

семье в процессе взаимодействия с детьми.  

 

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. 

    Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

    Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•  расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 
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связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

       В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

        Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —  

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

      В связи с требованиями ФГОС НОО 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 трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

      Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Управляющего совета школы). 

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей                     

муниципальной услуги и включают в себя:  
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,  

канализацию, вывоз жидких и твердых бытовых отходов;  

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение                        

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы           

муниципальной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и                                   

противопожарной безопасности;  

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.                 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

            Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами,                        устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  

 

Материально-техническая база МКОУ «Самсоновская СОШ» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

2) соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, и т.д.);  

- пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны труда;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Школа формирует, сохраняет и ежегодно обновляет образовательную среду, 

создающую все необходимые условия для интеллектуального и личностного 
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развития младших школьников, сохранения и укрепления их здоровья, обеспечения 

безопасности.  

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее 

адаптированную  основную                            образовательную программу начального 

общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудовано:  

-учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами;  

-помещением библиотеки;  

-спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием 

и                          инвентарём;  

-столовая для питания обучающихся;  

-административными помещениями  

-гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

-участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  

       Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном 

процессе, обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

      Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для 

проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. Состав комплекта формируется с учётом:  

-возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

-его необходимости и достаточности;  

-универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 

обучения); - необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников                               образовательного 

процесса;  

-согласованности совместного использования (содержательной, функциональной,                               

программной и пр.).  

Инновационные средства обучения содержат:  

-аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и                              

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; цифровой микроскоп, систему контроля и 

мониторинга качества знаний;  

-программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение;  

-электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  

         Учебные кабинеты начальных классов включают рабочую зону для учащихся, 

рабочую зону для учителя и пространство для размещения учебно-наглядного 

оборудования. Все кабинеты оборудованы мебелью, соответствующей СанПиН, 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения.  

           В кабинетах начальных классах установлены мультимедиа, экраны, АРМ 

учителя.  

Младшие школьники занимаются физической культурой в спортивном зале. Зал 

оснащен спортивным оборудованием, предоставляющим возможность детям 
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развивать жизненно важные двигательные умения и навыки, формировать опыт 

двигательной деятельности, овладевать общеразвивающими физическими 

упражнениями, способностью использовать их в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга. В весенний и осенний периоды уроки физкультуры проводятся на 

улице. Спортивная площадка оборудована для занятий спортивными играми, 

модулями для лазания, подтягивания и т. д. Для выполнения образовательной 

программы по лыжной подготовке в школе имеется лыжная база.  

       Библиотека оснащена компьютером, принтером, сканером, имеется хранилище 

для                    библиотечного фонда. Компьютер подключен к сети Интернет. 

Создана медиотека.  

      Школа обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в том числе 

имеющих компенсационную выплату на питание в безналичной форме в виде 

уменьшения оплаты за питание за счет средств краевого и муниципального 

бюджетов (льготное питание). Доля обучающихся начальных классов, которые 

получают качественное горячее питание 100%. 

         Медицинское обслуживание осуществляется в КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ» 

и ФАПе                                      с.Самсоново  на договорной основе.  

В целях обеспечения безопасности учащихся и работников школы проведены 

следующие мероприятия:  

1. Установлена охранно - противопожарная автоматическая сигнализация;  

2. Смонтированы кнопки тревожного вызова с выводом на пульт вневедомственной 

охраны;  

3. Определен порядок и график дежурства администрации школы на весь период 

учебного процесса;  

4. Регулярно проводятся инструктажи и учения с работниками школы и учащимися с 

целью отработки правил поведения и действий каждого в экстремальных ситуациях;  

5. Здание школы полностью огорожено.  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы МКОУ « Самсоновская СОШ» 
 

№ Требования Имеются 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом учителя 

4 кабинета 

2 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

4 кабинета 

3 Лаборатории и мастерские, необходимые 

для реализации учебной и внеурочной 

деятельности 

1 мастерская 

4 Помещения для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

1 кабинет 
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6 Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

1 кабинет 

7. Актовый зал  нет 

8 Спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем) 

Спортивный зал, 

оснащенный спортивным 

оборудованием;  

спортивная площадка; 

стадион; лыжная база, 

тренажерная комната. 9 Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

Столовая на 60 

посадочных места 

10 Помещения медицинского назначения нет 

11 Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного 

процесса с детьми- инвалидами и детьми с 

ограниченнымивозможностями здоровья 

Административные 

помещения 

12. Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Гардероб, санузлы 

13. Участок (территория) с необходимым 

набором оборудованных зон 

Пришкольный участок 

 

 

3.4.5. Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности  

Системно-деятельностный подход, предусмотренный в ФГОС НОО, 

ориентированный главным образом на предметную (практическую) деятельность 

младших школьников, предопределил наличие в предлагаемом Перечне взаимосвязи 

(тематической, внутрипредметной и межпредметной) между средствами обучения.  

Особое внимание уделено взаимодействию субъектов процесса обучения: учитель-

ученик. Учитель использует средства обучения в целях реализации воспитательной, 

обучающей и управленческой функций. Ученик применяет средства обучения для 

учебно-познавательной деятельности.  Для реализации практической 

направленности процесса обучения младших школьников, получения возможности 

организовать на уроке их разнообразную деятельность, проведен специальный 

подбор  средств обучения, включающих как традиционные, привычные для учителя 

массовой школы (печатные материалы, натуральные объекты, модели и т.п.), так и 

современные, представленные средствами информатизации процесса обучения.  

1. Учебники Федерального перечня по предметам (комплект) 

Обучение грамоте 

Русский язык 

Литературное чтение  

Английский язык,Немецкий язык  
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Математика  

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Изобразительное искусство  

Музыка 

Технология  

Физическая культура 1-4 классы 

2. Учебно-наглядные пособия (комплект)  

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Иностранный язык 

Технология  

Музыкальное искусство 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Цифровые образовательные ресурсы (комплект)   

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Иностранный язык 

Технология  

Музыкальное искусство 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Предмет «Русский язык» 

Группа средств 

обучения/субъект 

образовательного 

процесса 

Средства обучения, вошедшие 

в комплект 

Рекомендации 

по 

использованию 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для 

учителя) 

Электронные пособия (для 

использования при работе с 

интерактивной доской) 

  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для 

ученика) 

Электронные учебные пособия, 

тренажёры, тесты по основным 

разделам предмета. 

  

Демонстрационно-

наглядные 

пособия (для 

учителя) 

1.Комплект демонстрационных 

таблиц по основным разделам 

предмета 

Используется в 

1 классе 

2.Кассы букв, сочетаний и 

звуковых схем 

Используется в 

1 классе 

3.Наборы сюжетных 

(предметных) картинок по 

Используются 

с 1 по 4 классы 
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основным разделам предмета 

4.Репродукции картин 
Используются 

с 1 по 4 классы 

Пособия для 

отработки 

практических 

умений и навыков 

(для учеников) 

1. Комплект динамических 

пособий (веера, пособия со 

шнурком и эластичным 

элементом) 

Используется с 

1 по 2 классы 

2. Касса звуковых схем 
Используются 

с 1 по 4 классы 

3.Дидактические карточки-

задания 

Используется в 

1 классе 

4.Наборы образовательных 

конструкторов для составления 

слов и кроссвордов 

Используются 

с 1 по 4 классы 

Книгопечатная 

продукция (для 

учеников) 

1. Словари всех типов по 

русскому языку 

(орфографический, толковый, 

орфоэпический, 

этимологический, 

фразеологический) 

Используется с 

1 по 4 классы 

Игры и игрушки 

(для учеников) 

1.Куклы в русской 

(национальной) одежде, другие 

предметы национальной 

культуры (матрешки, 

шкатулки, свистульки и пр.) 

Используются 

с 1 по 4 классы 

2. Лингвистическое лото, 

домино, викторины и 

др.настольные игры 

Используются 

с 1 по 4 классы 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для 

учителя) 

Электронные пособия (для 

использования при работе с 

интерактивной доской) 

Используются 

со 2 по 4 

классы 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для 

ученика) 

Электронные учебные пособия, 

тренажёры, тесты по основным 

разделам предмета. 

Используются 

со 2 по 4 

классы 

Демонстрационно-

наглядные 

пособия (для 

учителя) 

1.Комплект демонстрационных 

таблиц по основным разделам 

предмета 

Используются 

со 2 по 4 

классы 

2.Панно демонстрационное 

магнитно-маркерное по 

различным темам предмета 

Используются 

со 2 по 4 

классы 

Пособия для 

отработки 

практических 

умений и навыков 

(для учеников) 

1.Дидактические карточки-

задания 
  

 

Предмет "Литературное чтение" 

Группа средств Средства обучения, вошедшие в Рекоменда



 

469  

  

обучения/субъект 

образовательного 

процесса 

комплект ции по 

использов

анию 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для 

учителя) 

1.Электронные пособия (для 

использования при работе с 

интерактивной доской) 

Используются с 

1 по 4 классы 

2. Видеофильмы 
Используются с 

1 по 4 классы 

3. Аудиозаписи 
Используются с 

1 по 4 классы 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для 

учеников) 

1.Электронные учебные пособия, 

тренажёры, справочники по 

основным разделам предмета 

Используются с 

1 по 4 классы 

Демонстрационно

-наглядные 

пособия (для 

учителя) 

1.Комплект демонстрационных 

таблиц по основным разделам 

предмета 

  

2. Комплект портретов русских и 

зарубежных писателей 

Используются с 

1 по 4 классы 

3. Набор репродукций картин  
Используются с 

1 по 4 классы 

Пособия для 

отработки 

практических 

умений и 

навыков (для 

учеников) 

1. Дидактические карточки-задания    

Книгопечатная 

продукция 

1.Набор детских книг для 

дополнительного чтения 

Используются 

с 1 по 4 классы 

Игры и игрушки 

1.Лото на темы литературных 

произведений, домино, викторины 

и др.настольные игры 

Используются 

с 1 по 4 классы 

 

2.Наборы кукол-героев народных 

сказок (кукольный театр) 

Используются 

с 1 по 4 классы 

Демонстрационно

-наглядные 

пособия (для 

учителя) 

1.Комплект демонстрационных 

таблиц по основным разделам 

предмета 

используются 

со 2 по 4 

классы  

Пособия для 

отработки 

практических 

умений и 

навыков (для 

учеников) 

1. Дидактические карточки-задания  

используются 

со 2 по 4 

классы  

 

Предмет "Математика" 

Группа средств 

обучения/субъект 

образовательного 

процесса 

Средства обучения, вошедшие в комплект 

Рекомендаци

и по 

использовани

ю 
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Цифровые 

образовательн

ые ресурсы 

(для учителя) 

Электронные пособия (для 

использования с интерактивной доской) 

Используют

ся с 1 по 4 

класс 

Демонстрацион

но-наглядные 

пособия (для 

учителя) 

Комплект демонстрационных таблиц по 

основным разделам предмета 

Используется 

в 1 классе 

Комплект для обучения (устный счет, 

сравнение групп предметов, 

схематическая запись задач) 

Используютс

я с 1 по 4 

класс 

Набор инструментов (линейка, 

транспортир, циркуль, угольники), счеты 

Используютс

я с 1 по 4 

класс 

Цифровые 

образовательн

ые ресурсы 

(для учеников) 

Электронные учебные пособия, тесты, 

тренажеры по основным разделам 

предмета 

Используютс

я с 1 по 4 

класс 

Пособия для 

отработки 

практических 

умений и 

навыков (для 

учеников) 

Комплект динамических пособий (веера, 

пособия со шнурком и эластичным 

элементом, перекидные табло) 

Используютс

я с 1 по 4 

класс 

Комплекты для обучения  сложению и 

вычитанию в пределах 10 и 20 

(математические пирамиды) 

Исполь

зуется в 

1 классе 

Демонстрацион

но-наглядные 

пособия (для 

учителя) 

Комплект демонстрационных таблиц по 

основным разделам предмета 

Исполь

зуются 

со 2 по 

4 класс 

Модели: часы, числовая прямая;                                                                        

наборы: геометрические тела, единицы 

объема, части целого 

Исполь

зуются 

со 2 по 

4 класс 

Пособия для 

отработки 

практических 

умений и 

навыков (для 

учеников) 

Модели: часовой циферблат, денежные 

знаки 

Исполь

зуются 

со 2 по 

4 класс 

Математические пирамиды для обучения 

сложению и вычитанию в пределах 100, 

умножению, делению, работе с долями и 

дробями 

Исполь

зуются 

со 2 по 

4 класс 

Конструкторы для изготовления 

различных геометрических моделей 

Исполь

зуются 

со 2 по 

4 класс 

Учебно-лабораторное и практическое 

оборудование 

Исполь

зуются 

со 2 по 

4 класс 

 

 

Предмет "Окружающий мир" 

Группа средств Средства обучения, вошедшие в комплект Рекомендации 
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обучения/субъект 

образовательного 

процесса 

по 

использованию 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для учителя) 

1.Электронные пособия (для использования 

при работе с интерактивной доской) 
  

2.Видеофильмы   

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для ученика) 

Электронные учебные пособия, тренажёры, 

тесты по основным разделам предмета. 
  

Демонстрационно-

наглядные пособия 

(для учителя) 

1.Комплект демонстрационных таблиц по 

основным разделам предмета 

Используются 

с 1 по 4 классы 

2.Наборы сюжетных (предметных) картинок 

по основным разделам предмета 

Используются 

с 1 по 4 классы 

3.Набор муляжей (фрукты, овощи, ягоды, 

бахчевые культуры и т.п.) 

Используются 

с 1 по 4 классы 

5.Глобус физический 
Используются 

с 1 по 4 классы 

6.Флюгер демонстрационный 
Используются 

с 1 по 4 классы 

7.Панно демонстрационное магнитно-

маркерное по различным темам предмета 

 

Используются 

с 1 по 4 классы 

Пособия для 

отработки 

практических умений 

и навыков (для 

учеников) 

1. Комплект динамических пособий (веера, 

пособия со шнурком и эластичным 

элементом) 

Используется в 

1 классе  

2.Комплекты раздаточных материалов по 

основным разделам предмета 

 Используется 

в 1 классе  

3. Дидактические карточки-задания 
Используется в 

1 классе   

Лабораторное 

оборудование (для 

ученика) 

1.Набор химической посуды и 

принадлежностей по природоведению  

Используются 

с 1 по 4 классы 

2.Гербарии (растения, виды почв, плоды и 

семена и пр.) 

Используются 

с 1 по 4 классы 

3.Коллекции (плодов и семян растений пр.) 
Используются 

с 1 по 4 классы 

3.Микроскоп ученический цифровой 
Используются 

с 1 по 4 классы 

4.Термометры для измерения температуры 

воды 

Используются 

с 1 по 4 классы 

6.Лупа 
Используются 

с 1 по 4 классы 

7.Компас 
Используются 

с 1 по 4 классы 

8.Компьютерные датчики для цифровых 

измерений 

Используются 

с 1 по 4 

классы  

Книгопечатная 

продукция (для 

ученика) 

Энциклопедии и справочники по основным 

разделам предмета 

Используются 

с 1 по 4 классы 
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Игры и игрушки (для 

ученика) 

Обучающее лото, домино, викторины и 

др.настольные игры 

Используются 

с 1 по 4 классы 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для учителя) 

1.Электронные пособия (для использования 

при работе с интерактивной доской) 

Используются 

со 2 по 4 

классы 

2.Видеофильмы 

Используются 

со 2 по 4 

классы 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для ученика) 

Электронные учебные пособия, тренажёры, 

тесты по основным разделам предмета. 

Используются 

со 2 по 4 

классы 

Демонстрационно-

наглядные пособия 

для учителя 

1.Комплект демонстрационных таблиц по 

основным разделам предмета 

Используются 

со 2 по 4 

классы 

2. Модель "Торс человека" 

Используются 

со 2 по 4 

классы 

Пособия для 

отработки 

практических умений 

и навыков (для 

учеников) 

1.Комплекты раздаточных материалов по 

основным разделам предмета 

Используются 

со 2 по 4 

классы 

2.Дидактические карточки-задания 

Используются 

со 2 по 4 

классы 

Игры и игрушки Обучающие настольные игры 

Используются 

со 2 по 4 

классы 

 

Предмет "Иностранный язык  

Группа средств 

обучения/субъект 

образовательного 

процесса 

Средства обучения, вошедшие в комплект 
Рекомендации по 

использованию 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для 

учителя) 

Электронные пособия (для использования с 

интерактивной доской) 

Используются со 2 

по 4 класс 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для 

учеников) 

Электронные учебные пособия, тесты, 

тренажеры по основным разделам предмета, 

словари 

Используются со 2 

по 4 класс 

Демонстрационно-

наглядные пособия 

(для учителя) 

Комплект демонстрационных таблиц по 

основным разделам предмета 

 

Используются со 2 

по 4 класс 

Касса букв 

Используются 

со 2 по 4 

класс 

Пособия для 

отработки 

практических 

умений и 

Комплект динамических пособий 

(веера, пособия со шнурком и 

эластичным элементом) 

Используются 

со 2 по 4 

класс 

Касса букв Используются 
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навыков (для 

учеников) 

со 2 по 4 

класс 

Дидактические карточки-задания 

Используются 

со 2 по 4 

класс 

Книгопечатная 

продукция 

(для учеников) 

Словари 

Используются 

со 2 по 4 

класс 

 

Предмет "Технология" 

 

Группа средств 

обучения/субъект 

образовательного 

процесса 

Средства обучения, вошедшие в 

комплект 

Рекомендации по 

использованию 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (учитель) 

Электронные учебные пособия, 

книги, каталоги по основным 

разделам предмета, наглядные 

пособия (для использования с 

интерактивной доской) 

Используется 

в 1-4 классах 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (ученик) 

Электронные учебные пособия, 

книги, каталоги по основным 

разделам предмета 

Используется 

в 1-4 классах 

Демонстрационно-

наглядные 

пособия (учитель) 

Комплекты демонстрационных 

таблиц по основным разделам 

предмета с методическими 

рекомендациями по их 

использованию на уроках 

Используется 

в 1-4 классах 

Коллекции 

(учитель) 

Коллекции натуральных образцов 

сырья, ткани, бумаги, 

строительных материалов 

  

Коллекции 

(ученик) 

Коллекции натуральных образцов 

сырья, ткани, бумаги, 

строительных материалов 

Используется 

в 1-4 классах 

Учебно-

лабораторное и 

практическое 

оборудование 

(ученик) 

Доски и наборы стеков для лепки 

из пластилина и глины, комплекты 

для вышивания, ножницы, ножи 

концелярские, шило, ленты  

измерительные и пр. 

Используется 

в 1-4 классах 

Пособия для 

отработки 

практических 

умений и навыков 

Детский металлический 

конструктор для уроков труда (332 

элемента)  

Используется 

в 1-2 классах 

Учебно-

лабораторное и 

практическое 

оборудование 

(учитель) 

Переплетчик, ручная пила, 

электродрель, электролобзик и пр. 
  

Учебно-

лабораторное и 

Наборы: стамесок для работы по 

дереву, секаторы для работы с 
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практическое 

оборудование 

(ученик) 

природным материалом, бокорезы 

для работы с металлической 

проволокой и пр. 

 

Предмет "Музыкальное искусство" 

Группа средств 

обучения/субъект 

образовательного 

процесса 

Средства обучения, вошедшие в 

комплект 

Рекомендаци

и по 

использовани

ю 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для 

учителя) 

Электронные учебные пособия, 

энциклопедии, описания музыкальных 

инструментов и их звучание,  

описание музыкальных стилей и 

жанров и пр.  

Использ

уется в 

1-4 

классах 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для 

ученика) 

Электронные учебные пособия, 

упражнения по нотной грамоте, игры-

тренажеры, конструкторы 

музыкальных произведений и пр.  

Использ

уется в 

1-4 

классах 

Демонстрационно

-наглядные 

пособия (для 

учителя) 

Комплекты: демонстрационных 

таблиц по музыкальным 

инструментам с методическим 

пособием для учителя  о 

происхождении музыкальных 

инструментов, истории создания, 

устройстве, художественно-

эстетических и музыкально-

технологических возможностях 

каждого инструмента(семейства); 

портретов композиторов (30 шт.) 

Использ

уется в 

1-4 

классах 

Учебно-лабораторное и 

практическое 

оборудование (для 

учителя) 

Наборы музыкальных инструментов: 

комплект ударно-шумовых 

инструментов в сумке (12 ед.), 

металлофон, трещотка, бубенчики на 

ручке, флейта; микрофон (цифровой) 

беспроводной, дирижерские палочки   

Использ

уется в 

1-2 

классе 

Учебно-лабораторное и 

практическое 

оборудование (для 

ученика) 

Набор музыкальных инструментов 

(бубен, маракасы, трещотка), 

бубенчики на ручке, флейта, 

музыкальный треугольник, 

металлофон  

Использ

уется в 

1-4 

классах 

Учебно-лабораторное и 

практическое 

оборудование (для 

учителя) 

Музыкальная MIDI клавиатура    

 

Предмет "Изобразительное искусство" (базовая комплектация) 

 

Группа средств 

обучения/субъект 

образовательного 

Средства обучения, вошедшие в 

комплект 

Рекомендац

ии по 

использован
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процесса ию 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для учителя) 

Электронные пособия (для 

использования с интерактивной доской) 

Используют

ся с 1 по 4 

класс 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для учеников) 

Электронные учебные пособия 

Используют

ся с 1 по 4 

класс 

Демонстрационно-

наглядные пособия для 

учителя 

Комплект демонстрационных таблиц по 

основным разделам предмета 

Используют

ся с 1 по 4 

класс 

Комплекты: муляжи для рисования, 

геометрические тела, насекомые для 

рисования 

Используют

ся с 1 по 4 

класс 

Пособия для отработки 

практических умений и 

навыков (для учеников) 

Наборы для детского творчества: кисти, 

палитры, стаканы-непроливайки, 

ножницы 

Используют

ся с 1 по 4 

класс 

 

Предмет "Физическая культура (для динамических пауз)" 

Группа средств 

обучения/субъект 

образовательного 

процесса 

Средства обучения, вошедшие в 

комплект 

Рекомендаци

и по 

использован

ию 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы (для учителя) 

Электронные учебные пособия, 

энциклопедии, наглядные пособия по 

основным разделам предмета  

Используется 

в 1-4 классах 

Демонстрационно-

наглядные пособия (для 

учителя) 

Комплекты демонстрационных таблиц по 

основным разделам предмета 

Используется 

в 1-4 классах 

Пособия для отработки 

практических умений и 

навыков (для ученика) 

Наборы: постеров, игровых карточек-лото, 

игр 

Используется 

в 1-4 классах 

Учебно-лабораторное и 

практическое 

оборудование (для 

учителя) 

Мегафон, флажки разметочные с опорой, 

стартовые, лента финишная, сетки для 

переноса мячей 

Используется 

в 1-4 классе 

Учебно-лабораторное и 

практическое 

оборудование (для 

ученика) 

Канат для перетягивания, обручи детские 

пластиковые, палки гимнастические 

деревянные, скакалки, мячи разных 

размеров, кегли, маты гимнастические, 

жилетки игровые с номерами, игры.  

Используется 

в 1-4 классах 

Учебно-лабораторное и 

практическое 

оборудование (для 

ученика) 

Стол теннисный, набор ракеток и 

теннисных мячей 
  

 

Перспективный план материально-технического обеспечения реализации ФГОС 

НОО МКОУ «Самсоновская СОШ»  

Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения . Для 

реализации практической направленности процесса обучения младших школьников, 

получения возможности организовать на уроке их разнообразную деятельность 
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необходим специальный отбор средств обучения, включающих как печатные 

материалы, так и натуральные объекты, модели и т.п. Доля разных видов средств 

представлена с учетом специфики каждого предмета. Например, для уроков музыки 

наиболее значимы технические средства обучения, а для уроков окружающего мира 

- натуральные объекты. Перечень составлен с учётом ориентации на использование 

как традиционных, проверенных временем, и привычных для учителя массовой 

школы средств обучения (таблицы, плакаты, оборудование класса), так и новые, 

отражающие современные средства информатизации процесса обучения. Перечень 

не включает конкретные (авторские) объекты  материально-технического 

обеспечения, а определяет только общую номенклатуру всех технико-методических 

средств обучения. Это объясняется тем, что в настоящее время существует 

различная печатная продукция, дидактические материалы, оборудование и др., 

различающиеся по конкретному содержанию, материалу, внешнему оформлению и 

пр. Например, в настоящее время промышленность выпускает традиционные 

классные доски, на которых пишут мелом, а также магнитные, со специальным 

покрытием для фломастеров и др. С учетом условий школа может приобретать 

любой объект, отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям и возрастным 

нормам. Отдельные объекты выполнены самодеятельным способом (учителем, 

учащимися, родителями).  

К таким объектам отнесены иллюстративные материалы, фотоальбомы, макеты 

и др.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной                   информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая                        

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных                  образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебн-

познавательных и профессиональных задач с применение                                             

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда школы:  

• единая информационно-образовательная среда страны;  

• единая информационно-образовательная среда региона;  

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

• предметная информационно-образовательная среда;  

• информационно-образовательная среда УМК.  

 

Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите-лях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения.  
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Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной                       

образовательной программы начального общего образования отвечают 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной и внеурочной деятельности;  

• в исследовательской и проектной деятельности лицеистов и педагогов;  

• в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса лицея, дистанционное взаимодействие лицея с другими 

организациями и органами управления.  

 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы,                     цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы 

используются учебники, рекомендованные Минобразования РФ.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

• переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений;  

• выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

• поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);  

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных;  

• включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров;  

• размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационно образовательной среде образовательного учреждения;  

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
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текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением;  

• выпуска школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Информация, предназначенная для сопровождения учебно - воспитательного процесса 

в начальных классах, сосредоточена в трёх основных виртуальных отделах:  

1) Электронный журнал (электронный дневник ученика). Благодаря программному 

комплексу АСУ «Сетевой город. Образование», он доступен через интернет всем 

участникам образовательного процесса основной школы, таким образом, обладает 

большими коммуникативными возможностями в налаживании эффективной работы по 

схеме учитель- ученик-родитель. Электронный журнал также выступает как эффективное 

средство:  

• мониторинга формирования предметно-содержательных и компетентностных результатов 

учащихся;  

• дистанционного обучения детей;  

• портфолио достижений учащихся и учителей;  

• повышения квалификации учителя  и т. д.  

2) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с 

образовательной деятельностью школы и её главными мероприятиями.  

Для обеспечения информационного сопровождения образовательного процесса на 

всех ступенях общего образования создана и действует информационно - педагогическая 

система, состоящая из следующих взаимодействующих элементов:  

• библиотека;  

• компьютерная зона. 

В школе имеются нормативно-правовые документы по ИОС: 

- Положение об официальном сайте МКОУ « Самсоновская СОШ»; 

- Положение о кабинете информатики и ИКТ; 

- Инструкция для сотрудников МКОУ « Самсоновская СОШ» о порядке действий 

при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет.  

Оценочный лист «Анализ состояния информационно-образовательной среды 

школы» 

Определение уровня соответствия информационно-образовательной среды МКОУ « 

Самсоновская СОШ»  требованиям ФГОС: 

4 балла - оптимальный уровень: в ОО созданы условия, которые можно считать  

модельными. 

3 балла - высокий уровень: в ОО созданы условия для осуществления деятельности в 

полной мере. 

2 балла - средний уровень: в ОО в основном созданы условия для осуществления  

деятельности в достаточной мере. 

1 балл - низкий уровень: в ОО частично созданы условия, но они не  позволяют 

реализовать деятельность в достаточной мере. 

0 баллов - нулевой уровень: в ОО практически отсутствуют условия для осуществления 

деятельности. 
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№ п/п Деятельность участников обра-

зовательного процесса 

Обеспечение деятельности Уровень 

соответствия 

требованиям 

ФГОС 

 Технологические средства, информационные ресурсы, формы 

информационного взаимодействия. Средний балл: 

36 б 

1. Создание и использование ин-

формации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео со-

провождением и графическим 

сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.) 

Компьютеры, 

интерактивные доски, 

презентационное 

оборудование, 

акустические системы, 

микрофоны, веб-камеры, 

видео и фото камеры, 

сетевое оборудование, до-

кумент-камера. 

Различное 

специализированное ПО 

для осуществления 

телекоммуникации, 

доступа в Интернет, 

редактирования аудио и 

видео информации. 

Расходные материалы. 

Методические материалы 

и рекомендации 

2 балла 

2. Получение информации различ-

ными способами (поиск инфор-

мации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.) 

Локальная компьютерная сеть 

с доступом в Интернет, 

компьютеры, система кон-

тентной фильтрации, 

электронные библиотечные 

каталоги. 

 

Расходные материалы 

3 балла 

3. Проведение экспериментов, в том 

числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций 

основных математических и 

естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового 

(электронного) и  традиционного 

измерения  

Цифровые предметные 

лаборатории (регистраторы 

данных, датчики для измере-

ний, ПО для работы), 

компьютеры, проекторы, 

лабораторное оборудование, 

модели, объекты, ЭОРы 

(виртуальные лаборатории, 

цифровые коллекции), 

документкамера. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и 

рекомендации 

2 балла 

4.   Наблюдение (включая наблюдение 

микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных   

Цифровой микроскоп с ПО, 

цифровые лаборатории с 

датчиками и ПО, компьютеры, 

проекторы, лабораторное 

оборудование, навигаторы. 

Расходные материалы.       

Методические материалы и 

рекомендации 

2  балла 
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5. Использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений 

Навигаторы с ПО, 

компьютеры, проекторы, 

ЭОРы (цифровые карты). 

Расходные материалы.   

Методические материалы и 

рекомендации 

2 балла 

6. Создание материальных объектов, 

в том числе произведений 

искусства. Художественное 

творчество с использованием 

ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов 

Станки с ЧПУ (включая ПО), 

компьютеры, цифровой 

фотоаппарат, видеокамера, 

веб-камера, ПО для создания 

мультипликации, обработки 

графики и видео. 

Станки для обработки 

материалов. Расходные 

материалы. 

Методические материалы и 

рекомендации 

1 балл 

7. Обработка материалов и инфор-

мации с использованием техно-

логических инструментов 

Станки для обработки 

материалов. Расходные 

материалы. 

Методические материалы 

и рекомендации 

 

  

0 

баллов 

8. Проектирование и конструирова-

ние, в том числе моделей с циф-

ровым управлением и обратной 

связью  

Компьютеры, образовательные 

конструкторы, конструкторы 

по робототехнике с ПО: 

LegoWeDo (начальная школа), 

LegoNXT (основная и старшая 

школа), LegoTetrix (основная и 

старшая школа). 

ПО по программированию и 

робототехнике. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и 

рекомендации 

2 балла 

9. Исполнение, сочинение и аран-

жировка музыкальных произве-

дений с применением традици-

онных инструментов и цифровых 

технологий  

Цифровая музыкальная 

клавиатура с ПО, программно-

аппаратный комплекс 

Soundbeam. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и 

рекомендации 

1 балл 
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10. Планирование учебного процесса, 

фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (вы-

ступлений, дискуссий, экспери-

ментов) 

ПО для реализации 

планирования (Сетевой край. 

Образование»). 

Цифровой фотоаппарат, 

видеокамера. 

ПО для обработки видео, 

аудио, фиксации и обработки 

данных экспериментов. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и 

рекомендации 

2 балла 

11. Размещение своих материалов и 

работ в информационной среде 

образовательного учреждения 

Автоматизированная 

информационная система 

(Сетевой край. Образование»). 

Сайт школы. Файловый сервер 

с базой данных учебных, 

методических и 

информационных материалов. 

Методические материалы и 

рекомендации 

3 балла 

12. Формирование личного опыта 

применения универсальных 

учебных действий в экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, развитие эко-

логического мышления и эколо-

гической культуры 

Экологическая лаборатория, 

например, наблюдение за 

погодой или мобильная 

метеорологическая станция, 

цифровые лаборатории, ПО 

для лабораторий, компьютеры. 

Расходные материалы.  

Методические материалы и 

рекомендации 

1 балл 

13. Изучение правил дорожного 

движения с использованием игр, 

оборудования, а также 

компьютерных технологий 

ПО и ЭОРы для изучения 

ПДД, компьютеры. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и 

рекомендации 

3 балла 

14. Проектирования и организации 

своей  индивидуальной и 

групповой деятельности, 

организации своего времени с 

использованием ИКТ 

Автоматизированная 

информационная система 

(Сетевой край. 

Образование»). 

Компьютеры, ПО 

(планировщики). 

Расходные материалы.  

Методические материалы 

и рекомендации 

2 балла 

15. Реализации индивидуальных 

образовательных планов 

обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной 

деятельности 

Автоматизированная 

информационная система 

(Сетевой край. 

Образование»). 

Компьютеры и расходные 

материалы. Методические 

материалы и 

рекомендации 

1 балл 

16. Планирования учебного процесса, 

фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых 

результатов 

Автоматизированная 

информационная система 

(Сетевой край. 

Образование»). 

Компьютеры и расходные 

материалы. Методические 

материалы и 

рекомендации 

3 балла 

17. Обеспечения доступа в школьной 

библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, 

Компьютеры с доступом в 

Интернет, возможностью 

работы с различной 

мультимедийной 

2 балла 
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коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к 

множительной технике для 

тиражирования учебных и 

аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно--

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

методических тексто-графических 

и 

аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно--

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся   

информацией. 

Множительная техника 

(производительные 

сетевые монохромные и 

цветные принтеры). 

Расходные материалы. 

18. Проведение массовых 

мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для 

массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации 

сценической работы, 

театрализованных  представлений, 

обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа 

сопровождением 

Компьютер, проектор, 

звукоусилительный 

комплекс, световая 

техника. 

Расходные материалы. 

1 балла 

19. Выпуск школьных печатных 

изданий, работа школьного 

телевидения 

Типография (компьютер, 

принтер, сканер, 

дупликатор, ламинатор, 

брошюровщик и т.п), 

видеостудия 

(видеокамера, компьютер, 

специальное 

оборудование и ПО). 

Расходные материалы.  

Методические материалы 

и рекомендации 

0 балла 

20. Изучение иностранных языков Лингафонный кабинет, 

компьютеры, ПО. 

Расходные материалы. 

Методические материалы 

и рекомендации 

0 балл 

21. Мониторинг здоровья 

обучающихся 

Аппаратно-программные 

комплексы для 

мониторинга здоровья. 

Методические материалы 

и рекомендации 

0 

баллов 

22. Дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного 

процесса 

Автоматизированная 

информационная система 

(Сетевой край. 

Образование»). 

Компьютеры, доступ в 

Интернет, сетевое 

оборудование, веб-

камеры, ПО для теле-

коммуникации и 

расходные материалы. 

Методические материалы 

и рекомендации 

1 балла 

23. Дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с 

другими организациями 

социальной сферы 

Компьютеры, доступ в 

Интернет, сетевое 

оборудование, веб-

камеры, ПО для теле-

коммуникации и 

расходные материалы. 

Автоматизированная 

информационная система 

(Сетевой край. 

Образование»). 

Методические материалы 

и рекомендации 

1 балла 
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24. Реализация образовательной 

деятельности в целом 

Наличие локальной 

компьютерной сети и 

безопасного доступа в 

сеть Интернет. Наличие 

компьютеров с ЭОРами и 

доступом в Интернет на 

рабочих местах педагогов  

Наличие компьютеров с 

ЭОРами и доступом в 

Интернет на уроках и во 

внеурочное время у 

обучающихся (мобильный 

компьютерный класс, 

компьютеры в ин-

формационно-

библиотечном центре). 

Расходные материалы. 

1 балла 

 Компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Средний балл: 

11 

баллов 

25. Готовность осуществлять в элек-

тронной (цифровой) форме сле-

дующие виды деятельности: 

информационно-методическую 

поддержку образовательного 

процесса; 

Компетентность 

педагогов 

3 балла 

26. Компетентность 

администрации 

3 балла 
27. Компетентность 

учащихся 

3 балла 
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28. планирование образовательного 

процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

размещение и сохранение 

материалов образовательного 

процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, 

используемых участниками 

образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательного 

процесса; 

мониторинг здоровья 

обучающихся; 

современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления 

информации; 

дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников, органов управления в 

сфере образования, 

общественности), в том числе, в 

рамках дистанционного 

образования; 

дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с 

другими организациями 

социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

контролируемый доступ 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся). 

Компетентность 

родителей 

2 балла 

 Служба поддержки 

применения. 

ИКТ. 

Средний балл: 

3 балла 

29. Управление процессом 

развития ИОС школы, 

координация работ 

Наличие заместителя 

директора по ИКТ 

0 балла 

30. Обеспечение работы сетевых 

сервисов, глобальных и 

локальных баз данных, 

локальной компьютерной 

сети и Интернет 

Наличие системного 

администратора 

2 балла 

31. Обеспечение работы 

компьютерной техники и ПО 

Наличие инженера по 

обслуживанию 

компьютерной техники 

0 

баллов 
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32. Обеспечение методической 

поддержки по применению 

средств ИКТ 

(консультирование, 

внутришкольное ПК, 

организация обмена опытом 

и т.п.) 

Наличие тьютора, 

оказывающего 

методическую поддержку 

0 балла 

33. Обеспечение работы с 

информационными 

источниками, базами данных, 

например, электронным 

каталогам, а также ЭОР 

Наличие 

информационной службы 

на базе библиотечно-

информационного центра 

1 балл 

 Система современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде.  

Средний балл: 

9 

баллов 

34. Система способствует 

достижению личностных, 

предметных и особенно 

метапредметных результатов. 

Система соответствует 

следующим требованиям: 

- направлена на овладение 

универсальными учебными 

действами; 

-  

- реализует системно-

деятельностный подход, 

включая: 

 формирование готовности к 

саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 проектирование и 

конструирование социальной 

среды развития обучающихся 

в системе образования; 

 активную учебно-

познавательную деятельность 

обучающихся; 

 построение 

образовательного процесса с 

учётом индивидуальных 

возрастных, психологических 

и физиологических 

особенностей  детей 

Компетентность 

педагогов НОО 

2 балла 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Компетентность 

педагогов ООО 

2 балла 

36 готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

проектирование и 

конструирование социальной 

среды развития обучающихся 

в системе образования; 

активную учебно-

познавательную деятельность 

обучающихся; 

построение образовательного 

процесса с учётом 

индивидуальных возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей обучающихся. 

Компетентность 

педагогов ПОО 

2 балла 

37. Компетентность 

администрации 

3 балла 

 Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы. 

Средний балл: 

8 

баллов 

38. Такие ресурсы должны 

обеспечивать: 

-манипуляцию учебными 

объектами, 

Наличие ресурсов по всем 

предметам учебного 

плана 

2 балла 

39. Интерактивный характер 

имеющихся ресурсов 

2 балла 
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40.  -возможность вмешиваться в 

какие-либо процессы. 

Доступность ресурсов для 

педагогов и учащихся 

2 балла 

41. Интеграция ресурсов в 

работу педагогов и 

деятельность учащихся  

2 балла 

  Итого, общий средний 

балл: 

67 

баллов 

Состояние информационно-образовательной среды в МКОУ «Самсоновская 

СОШ»: в основном созданы условия для осуществления деятельности в достаточной 

мере по требованиям Стандарта. 
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Перечень УМК по учебным предметам  НОО 

 

№ Наименован

ие предмета 

Клас

с 

Наименование авторской 

программы 

( выходные данные) 

Наименование 

методических пособий 

(выходные данные) 

Материалы для 

контрольных работ и 

оценочных процедур 

( выходные данные) 

Наименование 

учебников 

(выходные данные) 

1 Русский 

язык 

 

1 Примерные рабочие программы. 

Русский язык. Предметная линия 

«Школа России». 1-4 классы» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Просвещение 2019 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Канакина В.П. Русский 

язык. 1класс  Просвещение 

2018 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Горецкий В.Г. 

Обучение грамоте 1класс  

Просвещение 2018 

Сборник диктантов и 

творческих работ 1-2 

класс Канакина В.П., 

Щёголева Г.С 

Просвещение 2016 

Учебник. Просвещение 

2019         

«Русский язык». 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  1 класс.  

 

Учебник. Азбука. 

В.Г.Горецкий 

 Просвещение 2018        

2 Примерные рабочие программы. 

Русский язык. Предметная линия 

«Школа России». 1-4 классы» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Просвещение 2019 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Канакина В.П. Русский 

язык. 2класс  Просвещение 

2018 

Сборник диктантов и 

творческих работ 1-2 

класс Канакина В.П., 

Щёголева Г.С 

Просвещение 2016 

Тетрадь учебных 

достижений 

Канакина В.П. 

2 класс  Просвещение 

2019 

Проверочные работы. 

Канакина В.П.,  

Щёголева Г.С 

Просвещение 2019 

 «Русский язык». 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  2 класс. 

Учебник. Просвещение 

2019          

3 Примерные рабочие программы. 

Русский язык. Предметная линия 

«Школа России». 1-4 классы» 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Канакина В.П. Русский 

Сборник диктантов и 

творческих работ 3-4 

класс Канакина В.П., 

«Русский язык». 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  3 класс. 
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Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Просвещение 2019 

язык. 3 класс  Просвещение 

2018 

Щёголева Г.С 

Просвещение 2015 

Тетрадь учебных 

достижений 

Канакина В.П. 

3класс   

Просвещение 2019 

Проверочные работы. 

Канакина В.П., 

Щёголева Г.С 

Просвещение 2019 

Учебник. Просвещение 

2018          

  4 Примерные рабочие программы. 

Русский язык. Предметная линия 

«Школа России». 1-4 классы» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Просвещение 2019 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Канакина В.П. Русский 

язык. 4 класс  Просвещение 

2019 

Сборник диктантов и 

творческих работ 3-4 

класс Канакина В.П., 

Щёголева Г.С 

Просвещение 2015 

Тетрадь учебных 

достижений 

Канакина В.П. 

4 класс   

Просвещение 2019 

Проверочные работы. 

Канакина В.П., 

 Щёголева Г.С 

Просвещение 2017 

«Русский язык». 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  4 класс. 

Учебник. Просвещение 

2018    

2 Литературно

е чтение 

 

1 Примерные рабочие программы. 

Литературное чтение Предметная 

линия «Школа России». 1-4 

классы» Климанова Л.Ф.,  

Бойкина М.В. Просвещение 2019 

Методическое 

рекомендации  

Н.А.Стефаненко 

1 класс  Просвещение 2019 

Тетрадь учебных 

достижений 

Н.А.Стефаненко1 класс   

Просвещение 2017 

Учебник Литературное 

чтение     

1 класс КлимановаЛ.Ф. 

Просвещение 2017  
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2 Примерные рабочие программы. 

Литературное чтение Предметная 

линия «Школа России». 1-4 

классы» Климанова Л.Ф.,  

Бойкина М.В. Просвещение 2019 

Методическое 

рекомендации  

Н.А.Стефаненко 

2 класс  Просвещение 2019 

Тетрадь учебных 

достижений 

Н.А.Стефаненко 

2 класс  Просвещение 

2019 

Учебник Литературное 

чтение 1-2 часть  3 

класс КлимановаЛ.Ф. 

Просвещение 2017 

3 Примерные рабочие программы. 

Литературное чтение Предметная 

линия «Школа России». 1-4 

классы» Климанова Л.Ф.,  

Бойкина М.В. Просвещение 2019 

Методическое 

рекомендации  

Н.А.Стефаненко 

3 класс  Просвещение 2019 

Тетрадь учебных 

достижений 

Н.А.Стефаненко 

3 класс  Просвещение 

2019 

Учебник Литературное 

чтение 1-2 часть  3  

класс КлимановаЛ.Ф. 

Просвещение 2017 

4 Примерные рабочие программы. 

Литературное чтение Предметная 

линия «Школа России». 1-4 

классы» Климанова Л.Ф.,  

Бойкина М.В. Просвещение 2019 

Методическое 

рекомендации  

Н.А.Стефаненко 

4класс  Просвещение 2019 

Тетрадь учебных 

достижений 

Н.А.Стефаненко 

1 класс  Просвещение 

2018 

Учебник Литературное 

чтение 1-2 часть  4 

класс КлимановаЛ.Ф. 

Просвещение 2017 

3 Родной язык 2 Примерная программа по 

учебному предмету «Родной 

(русский) язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

начального общего образования. 

Барнаул, 2019 

  Родной русский язык. 2 

класс (под ред. 

Вербицкой Л.А.) -

М.:Просвещение, 2019 

3 Примерная программа по 

учебному предмету «Родной 

(русский) язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

начального общего образования. 

Барнаул, 2019 

  Родной русский язык. 3 

класс (под ред. 

Вербицкой Л.А.) -

М.:Просвещение,2019 

 

4 Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

3-2 Примерная рабочая программа 

учебного предмета 

«Литературное чтение на 

русском родном языке»для 2-3 

  Литература родного 

края. 2 класс [Текст]: 

методические 

рекомендации/Л. Н. 
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классов, Л.В.Поворознюк. 

Барнаул, 2019 

Зинченко, О. 

И.Плешкова, И. В. 

Федорова и др.; рец. Л. 

А. Никитина.    

5 Математика  1 Примерные рабочие программы. 

Математика Предметная линия 

«Школа России». 1-4 классы»  

Моро М.И. Бантова М.А. 

Просвещение 2019 

Методическое 

рекомендации  

Волкова С.И., Степанова 

С.В. 

1 класс  Просвещение 2019 

Контрольные работы. 

Математика. 1-4 класс 

Волкова С.И. 

Просвещение 2016 

Проверочные работы.  

1 класс 

Волкова С.И. 

Просвещение 2018 

 Тесты  1 класс 

Просвещение 2018 

Тетрадь учебных 

достижений 

С.И.Волкова 

1 класс  Просвещение 

2019 

Учебник Математика. 

1-2 часть  1 класс 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова 

Просвещение 2017 

2 Примерные рабочие программы. 

Математика Предметная линия 

«Школа России». 1-4 классы»  

Моро М.И. Бантова М.А. 

Просвещение 2019 

Методическое 

рекомендации  

Волкова С.И., Степанова 

С.В. 

2 класс  Просвещение 2019 

Контрольные работы. 

Математика. 1-4 класс 

Волкова С.И. 

Просвещение 2016 

Проверочные работы. 

2 класс 

Волкова С.И. 

Просвещение 2019 

Тесты  2  класс 

Просвещение 2018 

Тетрадь учебных 

достижений 

С.И.Волкова 

1 класс  Просвещение 

Учебник Математика. 

1-2 часть  2 класс 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова 

Просвещение 2018 
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2019 

  3 Примерные рабочие программы. 

Математика Предметная линия 

«Школа России». 1-4 классы» 

 Моро М.И. Бантова М.А. 

Просвещение 2019 

Методическое 

рекомендации  

Волкова С.И., Степанова 

С.В. 

3 класс  Просвещение 2019 

Контрольные работы. 

Математика. 1-4 класс 

Волкова С.И. 

Просвещение 2016 

Проверочные работы.3 

класс 

Волкова С.И. 

Просвещение 2018 

Тесты  3 класс 

Просвещение 2020 

Тетрадь учебных 

достижений 

С.И.Волкова 

1 класс  Просвещение 

2019 

Учебник Математика. 

1-2 часть  3 класс 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова 

Просвещение 2017 

4 Примерные рабочие программы. 

Математика Предметная линия 

«Школа России». 1-4 классы»  

Моро М.И. Бантова М.А. 

Просвещение 2019 

Методическое 

рекомендации  

Волкова С.И., Степанова 

С.В. 

4  класс  Просвещение 2019 

Контрольные работы. 

Математика. 1-4 класс 

Волкова С.И. 

Просвещение 2016 

Проверочные работы. 

4 класс 

Волкова С.И. 

Просвещение 2018 

 Тесты  4 класс 

Просвещение 2018 

Тетрадь учебных 

достижений 

С.И.Волкова 

1 класс  Просвещение 

2019 

Учебник Математика. 

1-2 часть  4 класс 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова 

Просвещение 2016 
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6 Иностранны

й язык 

(английский) 

 

2 Английский язык: 2-4 классы: 

рабочая программа/ М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанева.- М.: 

Дрофа, 2018.-   

 

Английский язык : 2 класс : 

книга для учителя с 

поурочным планированием 

и ключами / М. З. 

Биболетова, О. А. 

Денисенко, Н. Н. 

Трубанева. — М. : Дрофа, 

2019. — 140, [4] с. : ил. — 

Российский учебник : Enjoy 

English /«Английский с 

удовольствием» 

Биболетова М. 3. 

Английский язык. 

Английский с 

удовольствием (Enjoy 

English): Учебник – англ. 

яз. для 2 кл. 

общеобразоват.  учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2012 год.  

Биболетова М. 3. 

Английский язык. 

Английский с 

удовольствием (Enjoy 

English): Учебник – 

англ. яз. для 2 кл. 

общеобразоват.  

учрежд.- Обнинск: 

Титул, 2012 год.  

 

3 Английский язык. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметные линии учебников В.П. 

Кузовлева. 2-9 классы: учеб. 

Пособие для 

общеобразоват.организаций/В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова.-М.:Просвещение, 2019 

Английский язык. Книга 

для учителя. 3 класс. 

Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш., Пастухова С.А. и др. 

М.: Просвещение; 2019г. 

Английский язык. 

Контрольные задания. 2-4 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова и др. – 6-

е изд.-М. : Просвещение, 

2018.  

Английский язык. 

Учебник. 3 класс. В 2-х 

частях. + Электронное 

приложение (на сайте 

издательства). Кузовлев 

В.П., Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и др. М.: 

Просвещение; 2016г. 

 

4 Английский язык. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметные линии учебников В.П. 

Кузовлева. 2-9 классы: учеб. 

Пособие для 

общеобразоват.организаций/В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова.-М.:Просвещение, 2019 

Английский язык. Книга 

для учителя. 4 класс. 

Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш., Пастухова С.А. и др. 

М.: Просвещение; 2019г. 

Английский язык. 

Контрольные задания. 2-4 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова и др. – 6-

е изд.-М. : Просвещение, 

2018.  

Английский язык. 

Учебник. 4 класс. В 2-х 

частях. + Электронное 

приложение (на сайте 

издательства). Кузовлев 

В.П., Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и др. М.: 

Просвещение; 2017г. 

 

7 Иностранны

й язык 

(немецкий) 

2 Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим  2-11 классы М. 

Просвещение 2019 

Методическое пособие. Книга 

для учителя Бим И.Л., 

Рыжова Л.И.Немецкий язык 

2 класс.- М.: 

Просвещение2015 

Контрольные задания. 2 

класс/О.В. Каплина. – М.: 

Просвещение, 2019 

Немецкий язык 2 класс  (в 

2 частях)/ Бим И.Л., 

Рыжова Л.И.-М.: 

Просвещение2016 
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3 Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим  2-11 классы М. 

Просвещение 2019 

Методическое пособие. Книга 

для учителя Бим И.Л., 

Рыжова Л.И.Немецкий язык 

3 класс.- М.: 

Просвещение2015 

Контрольные задания. 3 

класс/О.В. Каплина. – М.: 

Просвещение, 2019 

Немецкий язык  3 класс (в 

2 частях)/ Бим И.Л., 

Рыжова Л.И.-М.: 

Просвещение2016 

4 Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим  2-11 классы М. 

Просвещение 2019 

Методическое пособие. Книга 

для учителя Бим И.Л., 

Рыжова Л.И.Немецкий язык 

4 класс.- М.: 

Просвещение2015 

Контрольные задания. 4 

класс/О.В. Каплина. – М.: 

Просвещение, 2019 

Немецкий язык 4 класс  (в 

2 частях)/ Бим И.Л., 

Рыжова Л.И.-М.: 

Просвещение2016 

8 Окружающи

й мир 

 

1 Примерные рабочие программы. 

Окружающий мир Предметная 

линия «Школа России». 1-4 

классы» Плешаков А.А 

Просвещение 2019 

Методическое 

рекомендации  

Плешаков А.А 

1  класс  Просвещение 2019 

Проверочные работы. 

1 классА.А.Плешаков 

Просвещение 2019 

Тесты А.А.Плешаков 

Просвещение 2018 

Учебник Окружающий 

мир. 1-2 часть  1 класс 

А.А.Плешаков 

Просвещение 2018 

2 Примерные рабочие программы. 

Окружающий мир Предметная 

линия «Школа России». 1-4 

классы» Плешаков А.А 

Просвещение 2019 

Методическое 

рекомендации  

Плешаков А.А 

2  класс  Просвещение 2019 

Проверочные работы 

.2 класс А.А.Плешаков 

Просвещение 2019 

Тесты А.А.Плешаков 

Просвещение 2016 

Учебник Окружающий 

мир. 1-2 часть  2 класс 

А.А.Плешаков 

Просвещение 2018 

3 Примерные рабочие программы. 

Окружающий мир Предметная 

линия «Школа России». 1-4 

классы»  

Плешаков А.АПросвещение 2019 

Методическое 

рекомендации  

Плешаков А.А 

3  класс  Просвещение 2019 

Проверочные работы. 

3 классА.А.Плешаков 

Просвещение 2019 

Тесты  А.А.Плешаков 

Просвещение 2018 

Учебник Окружающий 

мир. 1-2 часть  3 класс 

А.А.Плешаков 

Просвещение 2017 

4 Примерные рабочие программы. 

Окружающий мир Предметная 

линия «Школа России». 1-4 

классы»  

Плешаков А.А 

Просвещение 2019 

Методическое 

рекомендации  

Плешаков А.А 

4  класс  Просвещение 2019 

Проверочные работы.4 

класс 

А.А.Плешаков 

Просвещение 2019 

Тесты А.А.Плешаков 

Просвещение 2016 

Учебник Окружающий 

мир. 1-2 часть  4 класс 

А.А.Плешаков 

Просвещение 2018 
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7 Технология  

 

1 Примерные рабочие программы. 

Технология Предметная линия 

«Школа России». 1-4 классы»  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

Просвещение 2019 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

1класс  Просвещение 2015 

 Учебник Технология  1 

класс Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

Просвещение 2018 

2 Примерные рабочие программы. 

Технология Предметная линия 

«Школа России». 1-4 классы»  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

Просвещение 2019 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

2класс  Просвещение 2015 

 Учебник Технология  2 

класс Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

Просвещение 2018 

3 Примерные рабочие программы. 

Технология Предметная линия 

«Школа России». 1-4 классы»  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

Просвещение 2019 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

3класс  Просвещение 2015 

 Учебник Технология  3 

класс Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

Просвещение 2018 

4 Примерные рабочие программы. 

Технология Предметная линия 

«Школа России». 1-4 классы»  

Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева Просвещение 2019 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

4класс  Просвещение 2015 

 Учебник Технология  4 

класс Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

Просвещение 2018 

8 Технология  

 

1 Сборник рабочих программ. 

Школа России. 1-4 классы. Н.И. 

Роговцева. – М.: Просвещение, 

2011 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. 

Н.В.Шипилова, 

Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова – М.: 

Просвещение, 2013. 

 Роговцева Н.И. 

Технология. 1 кл.  – М.: 

Просвещение, 2011 
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2 Сборник рабочих программ. 

Школа России. 1-4 классы. Н.И. 

Роговцева. – М.: Просвещение, 

2011 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. 

Н.В.Шипилова, 

Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова – М.: 

Просвещение, 2014. 

 Роговцева Н.И. 

Технология. 2 кл. – М.: 

Просвещение, 2011 

  3 Сборник рабочих программ. 

Школа России. 1-4 классы. Н.И. 

Роговцева. – М.: Просвещение, 

2011 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. 

Н.В.Шипилова, 

Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова – М.: 

Просвещение, 2014. 

 Роговцева Н.И. 

Технология. 3 кл. – М.: 

Просвещение, 2012 

4 Сборник рабочих программ. 

Школа России. 1-4 классы. Н.И. 

Роговцева. – М.: Просвещение, 

2011 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 4 класс. 

Н.В.Шипилова, 

Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова – М.: 

Просвещение, 2012. 

 Роговцева Н.И. 

Технология. 4 кл.  – М.: 

Просвещение, 2013 

9 Музыка  1 Примерные рабочие программы. 

Музыка. Предметная линия 

«Школа России». 1-4 классы» 

Е.Д. Критская, Г.П.Шмагина 

Просвещение 2019 

Поурочные разработки по 

музыке 1-4 класс 

Е.Д. Критская, 

Г.П.Шмагина  

  Просвещение 2017 

 Учебник музыка 1 

класс 

Е.Д. Критская, 

Г.П.Шмагина  

  Просвещение 2018 

2 Примерные рабочие программы. 

Музыка. Предметная линия 

«Школа России». 1-4 классы» 

Е.Д. Критская, Г.П.Шмагина 

Просвещение 2019 

Поурочные разработки по 

музыке 1-4 класс 

Е.Д. Критская, 

Г.П.Шмагина  

  Просвещение 2017 

 Учебник музыка 2 

класс 

Е.Д. Критская, 

Г.П.Шмагина  

  Просвещение 2018 
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3 Примерные рабочие программы. 

Музыка. Предметная линия 

«Школа России». 1-4 классы» 

Е.Д. Критская, Г.П.Шмагина 

Просвещение 2019 

Поурочные разработки по 

музыке 1-4 класс 

Е.Д. Критская, 

Г.П.Шмагина  

  Просвещение 2017 

 Учебник музыка 3 

класс 

Е.Д. Критская, 

Г.П.Шмагина  

  Просвещение 2018 

4 Примерные рабочие программы. 

Музыка. Предметная линия 

«Школа России». 1-4 классы» 

Е.Д. Критская, Г.П.Шмагина 

Просвещение 2019 

Поурочные разработки по 

музыке 1-4 класс 

Е.Д. Критская, 

Г.П.Шмагина  

  Просвещение 2017 

 Учебник музыка 4 

класс 

Е.Д. Критская, 

Г.П.Шмагина  

  Просвещение 2018 

10 Изобразите 

льное 

искусство 

 

1 Примерные рабочие программы. 

Изобразительное искусство 

Предметная линия «Школа 

России». 1-4 классы» 

Б.М.Неменский.  

Просвещение 2019 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / [Б.М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. Коротеева 

и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. —4-е изд. — 

М. : Просвещение, 2016 

 Учебник. 

Л.А.Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь, строишь.. 1 

класс – М.: 

Просвещение , 2019г.  

 

2 Примерные рабочие программы. 

Изобразительное искусство 

Предметная линия «Школа 

России». 1-4 классы» 

Б.М.Неменский.  

Просвещение 2019 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / [Б.М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. Коротеева 

и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. —4-е изд. — 

М. : Просвещение, 2016 

 Учебник. 

Л.А.Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Искусство и 

ты 2 класс – М.: 

Просвещение , 2019г 

 

 



 

497  

  

3 Примерные рабочие программы. 

Изобразительное искусство 

Предметная линия «Школа 

России». 1-4 классы» 

Б.М.Неменский.  

Просвещение 2019 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / [Б.М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. Коротеева 

и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. —4-е изд. — 

М. : Просвещение, 2016 

 Учебник. 

Л.А.Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс – 

М.: Просвещение , 

2019г 

 

 

4 Примерные рабочие программы. 

Изобразительное искусство 

Предметная линия «Школа 

России». 1-4 классы» 

Б.М.Неменский.  

Просвещение 2019 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / [Б.М. 

Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. Коротеева 

и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. —4-е изд. — 

М. : Просвещение, 2016 

 Учебник. 

Л.А.Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ – художник. 4 

класс – М.: 

Просвещение , 2019г 

11 Физическая 

культура 

1-4 Физическая культура. 1-4 классы: 

примерные рабочие программы. 

В.И.Лях–М.: Просвещение, 

2019г. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

класс/В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2014 

 Учебник Физическая 

культура. В.И.Лях.-  1-

4. М.: Просвещение, 

2014 

12 ОКРСЭ,  

 

4 Сборник рабочих программ по 

основам религиозных культур и 

светской этики 4 класс, «Школа 

России». Авторы  А.Я. Данилюк, 

О.Н.Марченко. 

 М. Просвещение, 2014  

Методическое пособие 

«Основы православной 

культуры» М.Просвещение. 

2014  

Г.Н.Обернихина. Рабочая 

тетрадь. М.Просвещение. 

2014  

 Учебник для учащихся 

«Основы православной 

культуры» А.В. Кураев    

4-5 классы. 

Просвещение. Москва. 

2014 
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4 Авторская программа «Основы 

светской этики» для 4 класса 

А.И. Шемшурина, (М., 

Просвещение, 2016 г.); 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы светской этики. 

Методическое пособие. 4 

класс : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / А. И. 

Шемшурина. — М. : 

Просвещение, 2015. 

 Шемшурина А.И. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики.  Основы 

светской этики.- М.: 

Просвещение, 2018 
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3.4.6.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

№ п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1  Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всемиучастниками образовательных 

отношений  

• внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

• качественное правовое 

обеспечение всех направлений 

деятельности основной школы в 

соответствии с ООП;  

• правовое просвещение 

участников образовательных отношений  

2  Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельности 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий  

• эффективная система 

управленческой деятельности;  

• реализация плана ВСОКО. 

• реализация планов работы 

предметных кафедр, специалистов;   

3  Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.)  

• подбор квалифицированных 

кадров для работы;  

• повышение квалификации 

педагогических работников;  

• аттестация педагогических 

работников;  

• мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников; 

• эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4  Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение 

педагогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе  

• приобретение цифровых 

образовательных ресурсов;  

• реализация графика 

использования мобильных 

компьютерных классов;  

• повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  

• качественная организация работы 

официального сайта. 
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5  Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом  

• реализация плана ВСОКО 

• эффективная реализация положений 

системы оценки образовательных 

достижений учащихся; 

• соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

• эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами.  

6  Обоснование использования ПМО 

для реализации задач ООП; наличие 

и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне  

• приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов;  

• аттестация учебных кабинетов 

через проведение Смотра учебных 

кабинетов;  

• эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников;  

7  Соответствие материально-

технических условий 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность образовательной 

деятельности необходимыми 

помещениями и оборудованием  

• эффективное распределение 

средств субвенции;  

• привлечение внебюджетных 

средств, в том числе за счет реализации 

платных образовательных услуг.  

3.4.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственны

й 

Планируемы

й результат 

Организационное 

и нормативное 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение ФГОС НОО 

Приведение 

нормативной правовой 

базы лицея с учетом 

изменений, принятых на 

региональном  и 

федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

НОО  

постоянно директор Нормативно-

правовое 

сопровождени

е 

образовательн

ого процесса 

ФГОС НОО 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентиру

ющие 

деятельность 

лицея 
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Разработка  годового 

календарного учебного 

графика, плана 

внеурочной 

деятельности, рабочих 

программ внеурочных, 

курсов, дисциплин и 

модулей,  положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

ООП. 

Май- 

август 

ежегодно 

Рабочая 

группа, 

учителя 

предметники 

Проектирован

ие пед. 

процесса 

лицея с 

учетом 

требований 

ФГОС НОО и 

выявленных 

недочетов 

Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель – 

май 

ежегодно 

Зам.директора 

по УР 

Список ПМО 

Разработка учебного 

плана школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных 

требований  и 

социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-

август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УР 

Утвержденны

й учебный 

план 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

Май-

август 

ежегодно 

Директор, 

заместители 

директора 

Договора о 

взаимодействи

и по 

реализации 

образовательн

ой программы 

Корректировка основной 

образовательной 

программы  

Май 2019 Рабочая 

группа, 

директор 

Скорректиров

ана основная 

образовательн

ая программа  

Организация и 

проведение 

общественных 

слушаний по 

обсуждению изменений 

внесенных в 

образовательную 

программу 

Май 2019 директор Решение об 

утверждении 

или доработке 

ОП 
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Утверждение ООП НОО 

школы на заседании 

Педагогического совета 

август 

2019 

директор Протокол 

Педагогическо

го совета 

Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

Февраль-

Март 

ежегодно 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использовани

ю часов 

вариативной 

части 

учебного 

плана 

Анализ имеющихся в 

ОУ условий и 

ресурсного обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ НОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март–май 

ежегодно 

администрация Оценка ОУ 

школы с 

учётом 

требований 

ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем предметам 

учебного плана  в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно Зав. 

библиотекой 

Наличие 

утвержденног

о  списка 

учебников 

для  

реализации 

ФГОС 

основного 

общего 

образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразова

тельной 

организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование плана 

ВСОКО согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по УР 

Контроль 

соответствия 

запланированн

ому 

результату 

Самоанализ 

(мониторинг) 

результатов освоения 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УР, рабочая 

группа 

Аналитические 

справки, 

материалы 
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основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

ФГОС НОО 

Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки 

педагогических работников лицея к реализации  ФГОС НОО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению ФГОС 

НОО 

август 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

План 

методической 

работы 

школы 

Обеспечение 

консультационной 

методической 

поддержки учителей по 

вопросам реализации 

ООП НОО 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

Руководитель 

МС  

Творческий 

отчет 

учителей, 

формировани

е банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

сопровождения ФГОС  

В течение 

года 

ПМПк Обеспечение 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

Участие в работе 

районных МО учителей 

– начальных классов, 

представление 

достижений учителей  

В течение 

года 

Учителя Обмен 

опытом, 

распростране

ние 

эффективного 

опыта работы 

Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Руководит

ель МС 

Обмен 

опытом, 

распространен

ие 

эффективного 

опыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 
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механизма их 

формирования 

Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходим

ости 

директор Приказы по 

стимулирующ

ему и 

инновационно

му фонду 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

НОО 

  

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к переходу на ФГОС НОО 

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

Март -

Август  

ежегодно 

Руководит

ель МС 

Информацион

ная справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Руководит

ель МС 

План 

повышения 

квалификации 

Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам ФГОС 

начального общего 

образования  

В течение 

года 

Руководит

ель МС 

Повышение 

квалификации 

педагогически

х работников 

Информаци

онное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

НОО 

 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды лицея (ИОС), способствующей реализации 

информационно-методических условий ФГОС  НОО 

Организация 

разъяснительной работы  

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях 

и задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в течение 

года 

Админист

рация, 

ответствен

ный за 

сайт 

Информирова

ние 

общественнос

ти о 

реализации  и 

результатах 

ФГОС НОО 

Публикация  основной 

образовательной 

программы  НОО, 

нормативных документов 

на сайте МКОУ 

«Самсоновская СОШ» 

август Директор, 

ответствен

ный за 

сайт 

Информирова

ние 

общественнос

ти о 

реализации  и 

результатах 

ФГОС НОО 

Информирование в течение Администрация, Информирова
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родителей обучающихся 

о результатах ФГОС 

НОО   через школьный 

сайт, проведение 

родительских собраний 

года ответственный 

за сайт 

ние 

общественнос

ти о 

реализации  и 

результатах 

ФГОС НОО 

Изучение мнения 

родителей по вопросам 

реализации ФГОС. 

Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УР, 

кл рук 

 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

системы «Сетевой город» 

(включая, электронный 

журнал, дневник) 

В течение 

года 

Зам.дирек

тора по 

УР, 

кл рук 

Оперативный 

доступ к 

информации  

для различных 

категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной 

отчётности МКОУ 

«Самсоновская СОШ» о 

реализации  и 

результатах ФГОС НОО 

 Сентябрь директор Информирован

ие 

общественност

и о реализации  

и результатах 

ФГОС НОО 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития 

материально-технических условий и приведения их в 

соответствие требования ФГОС НОО 

Анализ материально-

технического 

обеспечения реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

Апрель 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

планирование 

работы по 

развитию 

материально-

технических 

условий 

реализации 

ФГОС НОО 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудования в школе 

при реализации ФГОС 

НОО 

май  

ежегодно 

Руководитель 

МС 

Справка 

анализа 

эффективности 

использования 

нового  

учебного 

оборудования  

Анализ соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП НОО 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической 
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действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

базы 

реализации 

ООП НОО с 

требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы  

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

санитарно-

гигиенических 

условий 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

условий реализации 

ООП 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной 

среды требованиям 

ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованност

и библиотечно-

информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по 

предметам 

учебного плана 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа 

школы к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 
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федеральных и 

региональных базах 

данных 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Контроль состояния системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется в ходе 

процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляют все представители 

администрации, учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится 

Педагогическим Советом по качеству, а также временными рабочими группами. 

Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для 

определения значений показателей, необходимых для оценки условий 

реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят 

наблюдение, сбор данных по  закрепленным  показателям. Итоги оценочной деятельности  

членов  группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, 

содержащих предложения по принятию решений субъектами управления, 

направленных на повышение качества условий реализации образовательной 

программы. На основе анализа показателей принимают решения, направленные на 

улучшение условий реализации образовательной программы начального общего 

образования. Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по 

самообследованию, составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

Направление  Ответственный по 

должности 

Периодичность 

Нормативное 

обеспечение Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное 

обеспечение Стандарта 

Заместители директора 

по УР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

Стандарта 

Директор, зам. 

директора по УР 

1 раз в год 
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Информационное 

обеспечение Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Материально-

техническое обеспечение 

Стандарта 

Заместитель директора 

по УР, зав. БИЦ, зам. 

директора по АХЧ 

1 раз в год 
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