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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования - 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО: 

создание организационно-педагогических условий для формирования образовательной среды 

школы, обеспечивающей новое качество образования, благоприятной для развития нравственной, 

интеллектуальной и социальной зрелости учащихся, достаточной для их дальнейшего 

самоопределения. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Кулундинская СОШ 

№1» основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, региона). 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликофессинального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Реализация системно-деятельностного подхода предполагает соблюдение следующей 

системы дидактических принципов: 

Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а 

добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует 

активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, 

общеучебных умений. 

Принцип непрерывности - означает преемственность между всеми уровнями и этапами обучения 

на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей 

развития детей. 

Принцип целостности - предполагает формирование обучающимися обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 

Принцип минимакса - заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 

усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

Принцип психологической комфортности - предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов образовательной деятельности, создание в лицее и на уроках доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. 

Принцип вариативности - предполагает формирование обучающимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

Принцип творчества - означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение обучающимся собственного опыта творческой 

деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 
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• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кулундинская средняя общеобразовательная 

школа №1» (далее ООП НОО) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее - Стандарт), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кулундинская средняя общеобразовательная школа №1» 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела:  

целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные особенности, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
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включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального образования 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, рабочие 

программы воспитания; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

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

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

-  учебный план начального общего образования; 

-  план внеурочной деятельности; 

-  календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кулундинская средняя 

общеобразовательная школа №1», реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Кулундинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кулундинская средняя общеобразовательная школа №1». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формированиии обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Кулундинская средняя общеобразовательная 

школа №1» договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы 

В качестве инструмента достижения целевых установок основной образовательной 

программы начального общего педагогический коллектив муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кулундинсая средняя общеобразовательная школа №1 

»применяет систему обучения по программам: «Начальная школа XXI века», «Школа России», 

основу которых составляет современная наукоёмкая педагогическая технология постановки и 

решения учебной задачи, включающая детей в активную учебно-познавательную деятельность. 

Программа «Начальная школа XXI века» 

Концепция УМК «Начальная школа XXI века» отражает в образовательном процессе право 

ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который 

позволяет учителю учитывать индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а 

также уровень его общего развития. 

           Учебники УМК «Начальная школа XXI века» предусматривают дополнительное 

учебное содержание, что позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, 

культурологический фон обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения 

всех предъявленных знаний (ребенок может, но недолжен это усвоить), а с другой стороны, дает 

возможность каждому работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников 

«Для тех, кто хорошо читает», «Путешествие в прошлое», «Этот удивительный мир» и др.). 
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           В УМК «Начальная школа XXI века» реализован основной принцип обучения: 

начальная школа должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям 

детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), 

учитывать типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и 

уровень социализации. Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия ребенком 

этого возраста окружающего мира, постепенно заменяется дифференцированными курсами, (они 

начинаются во втором полугодии первого года обучения).  

        Функция целостного восприятия окружающей действительности остается приоритетным 

направлением построения в последующих классах «Окружающего мира». 

        Следующая особенность УМК «Начальная школа XXI века» состоит в том, что 

успешно решается одна из приоритетных задач начального образования - формировать 

основные компоненты учебной деятельности. В методике обучения особое внимание 

уделяется, во-первых, целенаправленному использованию моделирующей деятельности, во-

вторых, авторами создана система игр с правилами, которые развивают необходимые для учения 

качества. И, в - третьих, в содержании и структуре средств обучения отражены новые подходы к 

развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика «Проверь себя», 

задания «Сравни свой ответ с текстом», «Найди ошибки» и др.). 

         Способность к рефлексии, определяющая социальную роль ребенка как ученика, 

школьника, заложена в технологиях обучения по УМК «Начальная школа XXI века». 

УМК решает еще одну задачу: усилить внимание к творческой деятельности учащихся, которая 

включает инициативу и самостоятельность каждого обучающегося. Это достигается применением 

в методике обучения «скрытых» образцов, преобладанием заданий проблемного характера (по 

сравнению с репродуктивными), наличием системы специальных  творческих заданий, 

усложняющихся от класса к классу, дифференциации обучения: целенаправленная педагогическая 

помощь и поддержка осуществляется в условиях гетерогенного (разноуровневого) класса.  

В УМК «Начальная школа XXI века» это достигается методикой, при которой школьник не 

просто является «зрителем», «слушателем», «репродуктором» («смотрю, слушаю, запоминаю, 

повторяю»), а осваивает принципиально другую роль - становится «исследователем». 
 

Программа «Школа России» 

Главная идея - общеобразовательное учреждение,  должно стать школой духовно-

нравственного развития. Учебная программа построена на современных достижениях 

педагогической теории и практики, относящихся прежде всего к области гуманной педагогики, и 

на исключительно ценных и значимых традициях отечественной школы. Именно такой базис 

обеспечивает новое видение школы в целом и каждого учебного предмета в отдельности. УМК 

«Школа России» отражает различные аспекты целостного развития личности ученика, 

обеспечивает гармонизацию интересов человека, общества, государства и человечества в 

образовании. При этом учебно-методическому комплекту приданы такие качества, как 

фундаментальность, надежность, стабильность, открытость новому, которые должны стать 

неотъемлемыми характеристиками начальной школы, для того чтобы она могла с успехом 

выполнять свое высокое предназначение. 

УМК «Школа России»: 

1. Сочетает традиционные наработки и новейшие достижения по психологии, 

педагогике, включает в себя элементы развивающего мышления. 

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

концептуальных основах и имеющее полное программно-методическое обеспечение. 

3. Комплект реализует Федеральный государственный образовательный стандарт и 

охватывает все образовательные области, включая такие инновационные для начальной 

школы, как информатика и иностранный язык 

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

5. Дифференциация обучения, развитие личности каждого ребенка, снятие 

стрессообразующих факторов учебного процесса. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Кулундинская средняя общеобразовательная школа №1», в том числе и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях организации, 

осуществляющей образовательную деятельность ребенок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Принципами организации внеурочной деятельности в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Кулундинская средняя общеобразовательная школа №1» 

являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

реализация образовательных программ, разработанных педагогами; включение 

ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации. Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- учебный план организации осуществляющей образовательную деятельность; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей; 

- воспитательную работу. 
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Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования определены 

педагогами учреждения. 

Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочных занятий. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода. Все виды 

внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты. План внеурочной 

деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Общие сведения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) обеспечивают вязь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования; 

2) являются основой для разработки ООП НОО организации; 

3) являютя содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, рабочей программы воспитания. 

Строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих функционирование 

стандарта: 

учебного плана; 

программы формирования универсальных учебных действий; системы оценивания. 

К числу планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально- личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картинымира. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностей; 

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

ограниченном 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 эстетических 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 ООП НОО: 

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) формированиеуменияпониматьпричиныуспеха(неуспеха)учебнойдеятельности 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) использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытом 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 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 
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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 других) 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. 
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1.2.2. Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка, у обучающихся при получении 
начального общего образования 

1) сформируются первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обучающиеся поймут, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознают значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) у обучающихся сформируется позитивное отношение к правильной устной 

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

4) обучающиеся овладеют первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) обучающиеся овладеют учебными действиями с языковыми единицами и 

научатся использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям. «Состав слова (морфе)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
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Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

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

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 



16 

 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет). 

Литературное чтение 

У выпускника начальной школы будет сформировано: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

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

преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительнойинформации. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 

видов текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки 

(только для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 
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 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

 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, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 



 

20 

 

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

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение 

Родной язык 

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

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

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

национального самосознания; 

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

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

правилами речевого этикета; 

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

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

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

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

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

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

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 
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«Иностранный язык» (английский, немецкий язык) 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям  другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

                 Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 

мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

              В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
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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: 

- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных 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 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, простые предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

- писать 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 алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 
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- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания 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: 

- 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; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи(английский язык) 

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, 

FutureSimple; модальные глаголы; 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; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Грамматическая сторона речи(немецкий язык) 
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Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений:повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное 

предложение с вопросительным словом и без него. 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 (Meine 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; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи:существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. 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, schnel lи др. Наречия, 

образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern.  Количественные числительные 

(до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, 

hinter, neben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, 

Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 

Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen,sollen. Неопределённая форма 

глагола (Infinitiv); 

- оперировать в речи  местоимениями; 

- образовывать по правилу прилагательные в положительной.сравнительной и 

превосходной степени и употреблять их в речи; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы). 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики  обучающиеся на ступени начального общего 

образования научаться: 

1) использовать начальные математические знания для описания и объяснения 

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

пространнственных отношений; 

2) овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространнственного воображения и математической речью , измерения,пересчета, 

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

выполнения алгоритмов; 

3) приобретут начальный опыт применения математических знаний для рашения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) будут уметь выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать тестовые задачи, уметь 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) приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 



 

25 

 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
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- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования будет сформировано: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание ценности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения и притродной и социальной среде; 

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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространствен); 

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

окружающем мире. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 
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Выпускник научится: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
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жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучения курса, у обучающихся на уровне начального общегообразования будет 

сформировано: 

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) Первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

5) 5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) 6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) 7) осознание ценности человеческой жизни.  

Планируемые   результаты   освоения   предметной   области   «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 
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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. 

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);  

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее 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  

- 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); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее 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  

- жизни людей и общества;  
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- 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);  

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее 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);  

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  
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- 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 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);  

- 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, 
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историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения:  

 детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет); 

 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.  

Искусство 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы: 

1) первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально 

пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений в 

импровизации. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 
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Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы: 

1) первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) основы художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты ка 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства; 

4) элеметарные практические умения и навыки 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.) 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
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участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
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Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального 

общего образования будут: 

1) Получены первоначальные представления о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии;  

2) Усвоены первоначальные представления о материальной культуре как  продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) Приобретены навыки 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) Приобретены первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) Приобретены первоначальные знания о правилах создания предметной и 

информационной среды  и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 



 

37 

 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

1) сформируются первоначальные понятия 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 

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

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

быстроты, выеосливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
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 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим 

учителем, как значимым для него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 
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следующие компетентности: коммуникативная, эстетическая, социальная, гражданская и 

социальная. Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей 

ресурсного и кадрового обеспечения школы. Организация внеурочной деятельности 

осуществляется в пределах рабочего времени учителей предметников, классных 

руководителей, социального педагога в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Внеурочная деятельность представлена планами воспитательной работы классного 

руководителя, рабочими программами курсов, кружков, студий, секций по конкретным 

направлениям. ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне образования. Формы организации внеучебной деятельности: 

экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, литературно-музыкальные композиции, 

концерты, встречи с интересными людьми (музыканты, артисты, поэты). 

Условия достижения ожидаемого результата: 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 

всем предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессиональной культуры учителей начальных

 классов, необходимый для решения профессиональных задач различного уровня 

сложности, 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- доброжелательный микроклимат в школе; 

-      достаточная материально-техническая база, обеспечивающая образовательный 

процесс; 

- использование культурного и образовательного пространства района и города; 

- обеспечение медицинского контроля за состоянием образовательного процесса; 

-      организация горячего питания в столовой школы; 

-     привлечение родителей к конструктивному взаимодействию; 

-     осуществление постоянных творческих связей с образовательными и культурными 

учреждениями города. 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели, количество уроков не более 5-ти в 

день. Продолжительность урока 35 минут – в 1 классах, 40 минут во 2-4 классах. Окончание – в 

соответствии с индивидуальным расписанием класса. Количество часов учебного плана в 

каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки 

(осенние, зимние, весенние и летние). 

В 1 классе проводятся дополнительные каникулы, установленные МБОУ Кулундинская 

СОШ №1. 

Деление на группы. Со 2-го класса при изучении иностранного языка класс делится на 2 

группы. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментарияоценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательную деятельностина духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО; 
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- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка) и оценку 

эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки 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 Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.  

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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
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превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности учителю целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками: 

 «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно». 

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). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её 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 образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками- и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, 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 



 

42 

 

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 в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности 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 на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. 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 образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении 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 

воспитательнообразовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка 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 учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

систему психолого  педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития  - в форме возрастнопсихологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Методики для диагностики сформированности личностных УУД: 

- «Лесенка» (1- 2 класс) 
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- «Что мне нравится в школе?» (1 класс) 

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

- Анкета для  оценки уровня школьной мотивации (2 класс) 

- «Оценка школьной мотивации» 

- «Моральная дилемма» (3 – 4 классы) 

- «Опросник мотивации» (4 класс) 

- «Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха» (4 класс) 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

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

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

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

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 
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совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур, 

таких как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

исследовательская деятельность, комплексные работы на межпредметной основе, диагностика  

сформированности основных учебных умений, мониторинговое событие. 

Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД: 

1. «Рисование по точкам (1 класс) 

2. «Проба на внимание» (П. А. Гальперин, С. Л. Кобыльницкая) (2-4 класс) 

Методики для диагностики сформированности познавательных УУД: 

1. Выделение существенных признаков (1 класс) 

2. Задания проблемно-поискового характера (1 класс) 

3. Методика Э.Ф.Замбацявичене «Изучение словесно-логического мышления» (2,3 

класс) 

4. Диагностика готовности к переходу в среднее звено (4 класс) 

5. Наблюдение, опрос 

6. Самостоятельные и практические работы. Творческие задания 

Методики для диагностики сформированности коммуникативных УУД: 

1.  «Рукавички» 

2. «Дорога к дому» 

3. «Кто прав?». 

           Инструменты оценивания: 

 Мониторинговое событие 

 Карты наблюдения 

 Журналы фиксации сформированности УУД 

 Стандартные методики психолого-педагогической диагностики 

 Портфолио обучающегося 

В ходе проведения мониторингового события оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром, умение слушать и слышать 

собеседника, стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события.  

Мониторинг уровня сформированности УУД процедура сложная и состоит из 

комплекса мероприятий, которые проводит учитель, психолог и эксперты  мониторинговой 

службы в течение учебного года, после чего подводится итоговая оценка уровня 

сформированности УУД. Система оценки уровневая. Результаты оценки отражают уровень 

сформированности УУД по всем группам УУД по каждому ребенку и по классу. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
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В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 

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

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

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися порной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами - с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

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

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности). 
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Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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. 

Оценка достижений предметных результатов производится с использованием системы отметок 

по пятибалльной шкале со 2-4 класс. В первом классе отметки учащимся не выставляются. 

Отметка как цифровое оформление вводится только со 2-го класса. До введения отметок не 

применяются никакие другие знаки оценивания. 

В первом классе обучение безотметочное. 

В школе используются следующие виды контроля предметных результатов обучения: 

текущий контроль: сопутствует процессу становления умения и навыка, поэтому 

проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности 

ключевых компетенций учащихся. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и 

умений учащихся. В этот период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, 

совместный с учителем анализ последовательности учебных действий; 

итоговый контроль: проводится как оценка результатов учения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени (четверть, год). Итоговые отметки 

выставляются как среднее арифметическое. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 устный опрос; 

 письменная самостоятельная работа; 

 диктант; 

 контрольное списывание; 

 тесты; 

 изложение; 

 сочинение; 

 доклад; 

 графическая работа; 

 творческая работа; 

 посещение уроков по программам наблюдения; 

 диагностическая работа 

 проверка осознанного чтения 

 комплексная контрольная работа (по проверке метапредметных результатов) 

Самостоятельная работа  небольшая по времени письменная проверка знаний, умений и 

навыков по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Различают полную 

самостоятельную (15-20 минут) и динамическую самостоятельную (5-10 минут) работы. Если 

самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то она 

не оценивается отметкой (либо только положительной отметкой), если умение находится на 

стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Контрольная работа: используется с целью проверки знаний, умений школьников по 

достаточно крупной и до конца изученной теме программы. Проводится в течение всего года и 

преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, 
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связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык, 

математика), а также требующие умения излагать мысли, применять правила языка и 

письменной речи (русский язык, окружающий мир). Контрольная работа оценивается 

отметкой. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые задания. Они 

позволяют проверить сформированность предметных умений и навыков, давая точную 

количественную характеристику по каждому предмету. Кроме того, тестовые работы помогают 

также выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, 

находить способ построения учебной задачи, осуществлять контроль за выполнением. 

Тестовые работы, позволяющие проверить сформированность предметных умений и навыков, 

оцениваются отметкой. 

Параметры оценочной деятельности учителя: 

-качество усвоения ключевых компетенций, их соответствие требованиям государственного 

стандарта начального образования; 

-степень сформированности деятельности младшего школьника (коммуникативной, 

читательской, трудовой, художественной); 

-степень развития основных качеств умственной деятельности младшего школьника (умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, 

творчески решать учебную задачу); 

-уровень развития познавательной активности и отношения к учебной деятельности; 

-степень прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные словесными 

суждениями (характеристиками ученика). 

Требования к оцениванию 

Учитывать психологические особенности ребенка младшего школьного возраста: неумение 

объективно оценить результат своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, 

неадекватность принятия оценки учителя.  

Любая проверка знаний должна определяться характером и объемом ранее изученного 

материала и уровнем общего развития учащихся. 

Объективность оценки. Личное отношение учителя к школьнику не должно отражаться на 

оценке.  

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от сформированности у них 

самооценки. Одним из основных требованийк оценочной деятельности является формирование 

у школьниковумений оценивать свои результаты, сравнивать их сэталонными, видеть ошибки, 

знать требования к работам этого вида. Работа учителя состоит в создании определенного 

общественного мнения в классе: каким требованиям отвечает работа на "отлично", правильно 

ли оценена эта работа, каково общее впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы 

исправить эти ошибки.Эти и другие вопросы становятся основой коллективного обсуждения в 

классе и помогают развитию оценочной деятельности школьников. 

  Критерии и нормы оценки предметных знаний и универсальных учебных действий 

обучающихся 

УМК «Начальная школа XXIвека» 

1.1.1. Общие подходы к характеристике оценки по различным предметам в начальной 

школе: 

«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); 

логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 
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материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» (удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота рас-

крытия вопроса. 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

1.1.2. Математика 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочёты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

- наличие записи и действий, которые нужны для получения результата; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибка в записи ответа.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Контрольная работа, направленная на проверку вычислительных умений 

«5» - без ошибок и  недочетов; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-4 ошибки; 

«2» - 5 и более ошибок. 

Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи. 

«5» - без ошибок и недочетов; 

«4» - 1 ошибка; 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета. 

«3» - 2-3 ошибки (половина работы  выполнена верно); 

«2» - более 3 ошибок. 

Комбинированная контрольная работа. 

«5» - без ошибок и недочетов; 

«4» - 1-2 ошибки;                                                         

«3» - 3-4 ошибки (половина работы  выполнена верно); 

«2» - более 4 ошибок. 

 Контрольный устный счет:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 ошибки.  

«3» – 3–4 ошибки.  
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«2» - 5 и более ошибок  

Комплексная итоговая контрольная работа: 

Комплексные итоговые контрольные работы состоят из 16 заданий, различающихся по 

содержанию, типу и уровню сложности.  

За каждое выполненное задание ученик получает 1 или 2 балла.  

Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 

      «5» - если ученик набрал 15 – 16 баллов; 

      «4» - если ученик набрал 12 – 14 баллов; 

      «3» - если ученик набрал 8 – 11 баллов; 

      «2» - если ученик набрал менее 8 баллов. 

Задания повышенного уровня сложности (помеченные звёздочкой) оцениваются 

дополнительной положительной отметкой только в том случае, если ученик набрал не менее 5 

баллов. 

 

1.1.3. Русский язык 

Контроль над уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: 

- диктантов, 

- орфографических заданий, 

- контрольных списываний, 

- контрольных работ, 

- словарных диктантов, 

- комплексных итоговых контрольных работ, 

- изложений, 

- тестирования 

 

Контрольная работа: 
«5» - за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если ученик выполнил правильно не менее 3/4всех заданий; 

«3» - если ученик выполнил не менее 1/2 часть заданий; 

«2» - если ученик не справился с большинством заданий. 

Тестирование 
«5» - если ученик набрал 13-14 баллов; 

«4» - если ученик набрал 10-12 баллов; 

«3» - если ученик набрал 7-9 баллов; 

«2» - если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов; 

 

Диктант 
«5» - если в диктанте нет ошибок 

«4» - если допущено не более 2-х ошибок 

«3» - если допущено не более 4-х ошибок 

«2» - если допущено 5 и более ошибок 

 

Учитывая допущенные в диктанте ошибки, учитель должен иметь в виду: 

1. повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку; 

2. ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются за 2 ошибки. 

 

Ошибкой считается: 

1. нарушение орфографических правил при написания слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слова с непроверяемым 

написанием), круг которых очерчен программой каждого класса; 
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3. отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

Орфографическое задание: 
«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» - за полностью выполненное задание при 1 ошибке; 

«3» - за не полностью выполненное задание(1/2 часть) или за полностью выполненное, но при 

2-х ошибках; 

«2» - за невыполненное задание. 

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой – за общее 

впечатление от работы. 

Списывание: 
«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» - за работу, в которой 1 – 2 исправления или 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой 2 – 3 ошибки; 

«2» - за работу, в которой 4 ошибки и более. 

Словарный диктант: 
Количество слов в словарном диктанте не должно превышать: во 2 классе – 10 слов, в 3 классе 

– 12 слов, в 4 классе – 15 слов. 

«5» - за работу без ошибок; 

«4» - за работу, в которой 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой 2 ошибки; 

«2» - за работу, в которой 3 – 5 ошибок. 

Изложение 
Изложения вводятся только со второго полугодия 3 класса в форме текущего контроля. 

Изложение оценивается одной отметкой – только за содержание. Грамотность 

проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной 

письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили всё своё внимание на передаче 

содержания текста и его речевом оформлении. 

В изложении оцениваются: 

- полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без пропусков 

важных событий, главной части); 

- построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 

- построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление слов 

в свойственном им значении). 

Отметка «5»: 
- правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено 

содержание авторского текста; 

- нет фактических ошибок; 

- правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной 

речевой неточности). 

Отметка «4»: 
- содержано передано правильно и достаточно точно; 

- в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; 

- имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трёх 

речевых недочётов в содержании и построении текста). 

Отметка «3»: 
- допущено существенное отклонение от авторского текста; 

- допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более 5 

речевых недочётов в содержании и построении текста). 
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Отметка «2»: 
- допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные события, 

отсутствует главная часть); 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- имеет место употребление слов в свойственном им значении; 

- допущено более 6 речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста. 

 

Комплексная итоговая контрольная работа 
Комплексные итоговые контрольные работы состоят из 16 заданий, различающихся по 

содержанию, типу и уровню сложности. 

За каждое выполненное задание ученик получает 1 или 2 балла. 

Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 

«5» - если ученик набрал 15 – 16 баллов; 

«4» - если ученик набрал 12 – 14 баллов; 

«3» - если ученик набрал 8 – 11 баллов; 

«2» - если ученик набрал менее 8 баллов. 

Задания повышенного уровня сложности (помеченные звёздочкой) оцениваются 

дополнительной положительной отметкой только в том случае, если ученик набрал не менее 5 

баллов. 

1.1.4. Литературное чтение 

Контроль за уровнем достижений учащихся по литературному чтению проводится в форме:   

- проверки навыков чтения и понимания прочитанного; 

- оценки выразительности чтения; 

- комплексной разноуровневой контрольной работы 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

         Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа.            

        Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме (проверь себя). 
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         Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится один раз в четверть у каждого 

учащегося, отметка выставляется в классный журнал по следующим критериям: темп, способ, 

правильность, понимание. 

1 класс 

В1 классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; «читаешь хорошо, но есть 

ошибки»; «читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать». 

Отметка «читаешь хорошо» — ученик читает целыми словами, слова из более чем трех 

слогов читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не 

допускает ошибок, темп чтения — 25-30 слов в минуту. 

Отметка «читаешь хорошо, но есть ошибки» — ученик читает целыми словами и слогами, 

отчетливо произносит звуки и слова, но допускает 1-2 ошибки, темп чтения 20-25 слов в 

минуту. 

Отметка «читаешь пока медленно и с ошибками...» — ученик читает по слогам, допускает более 

трех ошибок, темп чтения — 15-20 слов в минуту или ниже. 

2 класс 

Отметка «5» — ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп 

чтения — не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от 

знака препинания, дает полные ответы на вопросы  по содержанию прочитанного текста. 

Отметка «4» — ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную 

интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного (частично при помощи вопросов 

учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

       Отметка «3» — ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; 

передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.  

       Отметка «2» — ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

     3 класс 

Отметка «5» — ученик читает целыми словами, со скоростью 60 и более слов в минуту 

вслух и более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко 

передавать содержание прочитанного и высказывать о нем  собственное обоснованное 

суждение. 

Отметка «4» — ученик читает текст вслух целыми словами скоростью не меньше 55 

слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп 

чтения молча не меньше 70 слов в минуту. 

Отметка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, 

в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на 

вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту. 

 Отметка «2» — ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

  4 класс 

Отметка «5» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 90 слов в 

минуту вслух и больше 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного, 

сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для 

этого необходимые части прочитанного текста. 

Отметка «4» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в 

минуту вслух и больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения 

прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет 

высказывать свое мнение о прочитанном. 

Отметка «3» — ученик читает целыми словам со скоростью не меньше 60 слов в минуту 

вслух и не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с помощью 
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учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, 

предложенному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы 

(иногда с помощью учителя). 

Отметка«2»— ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

Отметка выразительности чтения 
 

Выразительность чтения во всех классах проверяется по подготовленному тексту. Контроль 

может быть  текущим (при проверке домашнего задания), периодическим (проверка при 

изучении отдельных произведений овладения интонационным рисунком, темпом, логическим  

ударением, паузами). Итоговый контроль следует проводить 1-2 раза в год как конкурс 

выразительного чтения подготовленного произведения по тексту или наизусть. Форма 

конкурса способствует формированию самооценки у каждого  учащегося, отработке навыка 

выразительности чтения (в сравнении с чтением одноклассников). Текс подбирается 

эмоционально ярко окрашенный, но небольшой по объему (1/2страницы). Это может быть 

абзац или отрывок из произведения. 

Отметка «5» — ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, выражает свое отношение к читаемому; темп чтения и интонационный рисунок 

соответствуют содержанию произведения. 

Отметка «4» — ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный рисунок 

нарушен. 

Отметка «3» — ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, 

но темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения. 

Отметка «2» — ученик не выполняет требования, предъявляемые к отметке «3». 

 

Чтение наизусть 

Отметка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Отметка  "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст  

  

Пересказ 

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает 

на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Отметка "4" - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 

Отметка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

      

Комплексная итоговая контрольная работа: 

Комплексные итоговые контрольные работы состоят из 16 заданий, различающихся по 

содержанию, типу и уровню сложности.  

За каждое выполненное задание ученик получает 1 или 2 балла.  

Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 

«5» - если ученик набрал 15 – 16 баллов; 

«4» - если ученик набрал 12 – 14 баллов; 

«3» - если ученик набрал 8 – 11 баллов; 

«2» - если ученик набрал менее 8 баллов. 
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Задания повышенного уровня сложности (помеченные звёздочкой) оцениваются 

дополнительной положительной отметкой только в том случае, если ученик набрал не менее 5 

баллов. 

 

1.1.5. Иностранный язык 

Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах) 

оцениваются по следующим критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все 

аспекты указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются и 

работа получает неудовлетворительную оценку; 

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания 

на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета и норм 

литературного языка. 

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

  Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Отметка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

1.1.6. Технология 

Отметка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение отдается качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 
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Отметка «5» -выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами. 

Отметка «4» -выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление 

без нарушения конструкции изделия 

Отметка «3» - выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушений в конструкции изделия. 

Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не 

оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 

 

1.1.7. Окружающий мир 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе - рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы: неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие 

к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Тест 

Отметка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Отметка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Отметка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

Пересказ 

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает 

на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Отметка "4" - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 

Отметка "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

1.1.8. Музыка 

Функция оценки - учет знаний. 
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Проявление   интереса   (эмоциональный   отклик,   высказывание   со   своей жизненной 

позиции). 

1.  Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

2.   Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка "5" ставится:  если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание 

со своей жизненной позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание 

своей жизненной позиции); проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится:  проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   

своей жизненной позиции);  или:  в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;   

или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: и нет интереса, эмоционального отклика; неумение пользоваться 

ключевыми и частными знаниями; нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   

стремления  их проявить. 

 

1.1.9. Изобразительное искусство 

Отметка "5"  

- учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка "4"  

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка "3" 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка "2"  

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

1.1.10. Физическая культура 
Критерии оценивания различных видов работ. 

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс 

осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя 

незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями в 

направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы или наблюдается 

заметная скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя 

значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании 

и двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки 

может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом. 
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Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу. 

«5» - ставится если: 

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и 

учебника; 

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные 

знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а так же знания из личного 

опыта и опыта других людей; 

- рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием общенаучных 

приемов  (анализа, сравнения, обобщение и выводов); 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, 

использованы научные термины. 

«4» -  выставлена тогда, когда: 

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 

уверенно и грамотно в речевом отношении; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения 

последовательность, искажение, 1-2 неточности в ответе при использовании научных терминов. 

«3» - ставится если: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются 

ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, 

но могут быть устранены с помощью учителя; 

- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и 

определении понятий 

«2» - получает тот, кто: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной группе, оцениваются на 

общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые им 

противопоказаны по состоянию здоровья.  

Итоговая отметка  по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность), а также  с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. 

При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся 

(родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

 

1.1.11. Основы религиозных культур и светской этики 



 

58 

 

- Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его 

с другими детьми. 

- Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие проверочные и 

тестовые, творческие работы, проектная деятельность. Оценивание результатов по системе: 

«отлично» – «5», «хорошо» — «4», «удовлетворительно» -«3». 

- Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

При использовании тестовой формы контроля руководствуются следующими критериями 

оценивания: 

«отлично» – «5», «хорошо» — «4» — если правильно выполнено 70% -90% или более, 

«удовлетворительно» -«3» — если правильно выполнено 50%-69%. 

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками, выполняется 

повторное тестирование. 

Результаты данной работы фиксируются в классном журнале. 

- Одной из форм работы использование технологии портфолио. Портфолио ученика 

представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие 

работы, отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие работы, отражающие динамику 

ученика, самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр. 

- Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем учебных 

результатов обучающихся является систематическое обращение к материалам рубрик 

учебника: учащиеся под руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и 

анализируют в конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов. 

- Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый 

обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на что он 

способен. Главным моментом в проектной деятельности является – защита проекта, которая 

оценивается учителем: «отлично» – «5», «хорошо» — «4» — за качественное выступление, 

которое включает объём, глубину знаний по выбранной теме, наглядность, умение отвечать на 

вопросы, культуру речи выступающего и чувство времени, «удовлетворительно» -«3», если 

предоставлен только проектная работа. В случае, если учащийся не справился с работой — с 

обучающимися проводится работа над ошибками, выполняется повторная защита проекта. 

Динамика результативности усвоения курса учащимися фиксируется учителем. 

УМК «Школа России» 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

1.1.12. Русский язык 

 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых 

заданий. 

 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 
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Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученные к данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания; Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - 

пейзажа, портрета и т.п. 

 

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 

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

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

Устный ответ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
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3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка “3” ставится, если ученик: 
1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2.Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте; 

5.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 
1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2.Не делает выводов и обобщений. 

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; или при ответе (на один вопрос) допускает более 

двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

Критерии оценивания работ по русскому языку   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 
1.выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2.допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
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1.не более 2-х ошибок и одного недочета; 

2.или не более 4-х недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 
1. не более 3-5 ошибок; 

2.или при отсутствии ошибок, но при наличии более четырех недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 
1.допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка ―3; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 
   Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

 

Диктанты 
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2-х орфографических ошибок; 

или 4-х недочётов. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок или не 

более 8 недочётов. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок или более 8 

недочётов. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами,  круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте(в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения). 

 

 Недочётом в диктанте считается: 

 ошибка на те, разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

            предложения записано с заглавной буквы; 

   повторение одной и той же буквы в слове; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два недочёта; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове. 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово (если не дописано несколько букв слова); 

Грамматические задания 
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий 

Изложения и сочинения 

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
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-правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

- б) грамотность: 

- нет орфографических и пунктуационных ошибок. 

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении 

текста.  

б) грамотность: 

-           две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- допущены отклонения от авторского текста; 

- отклонение от темы; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста;  

- б) грамотность: 

- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторской темы; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

- словарь беден; 

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

 б) грамотность:  

- более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

Контрольное списывание 

Оценка "5" ставится: 

-нет ошибок и исправлений; 

-работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

 Оценка "4" ставится: 

-имеется 1 ошибка и одно исправление. 

Оценка "3" ставится: 
- имеется 3 ошибки и одно исправление.  

Оценка "2" ставится: 
-имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

 

Тест 
При подведении итогов тестовых заданий рекомендуется придерживаться следующих 

критериев: 97—100% правильно выполненных зданий — ставится отметка «5» —- отлично; 

77—96% — отметка «4» — хорошо; 50—76% — отметка «3» — удовлетворительно; менее 50% 

— отметка «2» — неудовлетворительно. 

 

1.1.13. Математика 
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Используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся 

основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Критерии и нормы оценки знаний  обучающихся Особенности организации контроля по 

математике: 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 

(например, умения сравнивать натуральные числа). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера 

и др.). 

 

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 

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

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Критерии оценивания работ по математике  

Работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1–2  ошибки. 

«3» – 3 - 4 ошибки . 

«2» – 5 и более грубых ошибки. 

 «2» – 2 и более грубых ошибки. 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Оценка "5" ставится: 

-вся работа выполнена безошибочно .  

Оценка "4" ставится: 

-допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

-допущены ошибки в ходе решения задачи или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

-допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или 

-при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

 

Арифметический диктант, включённый в контрольную работу, оценивается отдельной 

отметкой по критериям математического диктанта. 

  
Математический диктант 
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Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка "4" ставится: 

-не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "3" ставится: 

-не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка "2" ставится: 

-не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

Тест 

 При подведении итогов тестовых заданий рекомендуется придерживаться следующих 

критериев:100%- 97%  выполнение заданий теста — ставится отметка «5» —- отлично;96—77% 

— отметка «4» — хорошо;76—50% — отметка «3» — удовлетворительно; менее 50% — 

отметка «2» — неудовлетворительно.  
 

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки. 

 Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неверные вычисление в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

 Недочёты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель проверки задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

4.5.14. Литературное чтение 

          В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход.  

          В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: 

-навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  

-умения выразительно читать и пересказывать текст;  

-учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

           Кроме техники чтения, контролируется и собственно читательская деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.) 

          Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения, ставятся следующие 

задачи контролирующей деятельности: 
- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 
общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец 
года); понимание значения отдельных слов и предложений; 
- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 



 

65 

 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 
чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, 
соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 
героев; 
- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 
основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при 
темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); 
проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 
стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических 
ударений, интонационного рисунка; 
- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 
синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-
90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по 
книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный 
выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения.  
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть и с листа. 
Текущий контроль осуществляется на материале изучаемых программных произведений в 

основном в устной форме. Возможны и письменные работы небольшие по объему (ответы на 
вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно использовать и тестовые задания. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как 
в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

выбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 
осуществляется подсчет количества слов (предлоги считать). Для проверки понимания текста 

после чтения учитель задает вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится 
фронтально или группами. Для проверки понимания текста заготавливаются индивидуальные 

карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими и 
дифференцированными. 

Схема учёта навыка чтения в 1 классе 

Фамилия ученика   Способ 

чтения 

   Темп 

чтения,  

при котором 

осознаёт 

текст 

Чтение без 

ошибок 

Осознанность 

чтения 

Общая оценка 

Схема навыка чтения во 2-4 классах 

Фамилия ученика Темп чтения, 

при котором 

осознаёт 

основную 

мысль текста 

Чтение без 

ошибок 

Ответы по 

содержанию 

текста 

Выразительность 

чтения 

(подготов. 

заранее) 

Общая 

оценка 

 
 

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценок. Ошибки: 

-искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов);  

-неправильная постановка ударений (более 2); 
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 -чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и чѐткости произношения слов при 

чтении вслух; 

-непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; -

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

-неумение выделит основную мысль прочитанного; 

 неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

-нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

-нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

-не более двух неправильных ударений; 

-отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

-осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное время; 

-неточности при формулировке основной мысли произведения; 

-нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности. 
Оценка "5" ставится ученику,если он: 

-понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает 

искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; 

-читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами; 

-читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания 

в конце предложения; 

-умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; 

твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

-понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает 

целиком; 

-допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

-правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

-знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет 

их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

-осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

-читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

 -читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 

-допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

-пересказывает  текст,  нарушая  последовательность, допускает  речевые  ошибки  и  

исправляет  их только с помощью учителя; 

-знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

-читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

-при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного. 

Примечание. 
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По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  
Чтение наизусть 
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 
слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста.  

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст  

Выразительное чтение стихотворения  

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение  
Оценка "5" - выполнены правильно все 
требования  
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  
Оценка "3" -допущены ошибки по трем 

требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1.Своевременно начинать читать свои слова 

2.Подбирать правильную интонацию 

3.Читать безошибочно 
4.Читать выразительно  
 
Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию Оценка "3" - допущены 

ошибки по двум требованиям Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. Оценка 
"2" - не может передать содержание прочитанного. 

Чтение  

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать: 

понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, 

выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

1.1.14. Окружающий мир 

 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 
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источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов; их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

                          Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 

бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала 

(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого 

вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, 

не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры 

из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 
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иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого 

направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, 

обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной 

речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким 

вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. 

Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют 

таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти 

задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об окружающем 

мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать, мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного 

опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма 

контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

Оценивание тестов 
Тестирование может проводиться как на каждом уроке, так и отдельно по окончанию изучения 

раздела. 

«5» - 100-97% выполнено без ошибок 

«4» - 96-77% выполнено без ошибок 

«3» - 76 – 50% выполнено без ошибок 

«2» - менее 50% выполнено без ошибок 

1.1.15. Технология 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.   

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока . работы оцениваются 

по следующим критериям: 

-качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

-степень самостоятельности4 

-уровень творческой деятельности(репродуктивный, частично-продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение отдаётся качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уроке, его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Оценка «5»- выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении 

правил безопасности работы с инструментами; 

Оценка «4»-выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия; 

Оценка «3»-выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушений 

в конструкции изделия. 

Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не оценивается, 

оно подлежит исправлению, переделке. 

Критерии оценивания 
Контроль выполнения рассматриваемой программы осуществляется по следующим параметрам 

качества: 
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степень самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; 

характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

качество выполняемых работ и итогового продукта. 

1.1.16. Изобразительное искусство (ИЗО) 
Устный ответ: 

Оценка «5»ставится, если устный ответ в полном объеме соответствует требованиям 

программы, допускается один недочет. 

Оценка «4» ставится, если устный ответ в полном объеме соответствует требованиям 

программы, допускается одна или две негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если устный ответ в основном соответствует требованиям программы, 

однако имеется: одна грубая ошибка, допускаются неточности в определении. 

Оценка «2» ставится, если устный ответ частично соответствует требованиям программы. 

Практическая работа (рисунок или поделка) 
Критерии оценки знаний, умений, навыков: 
Оценка «5» - правильное нахождение композиции в листе, законов перспективы; передачи 
формы, объѐма; полное раскрытие темы урока; работа выразительна, интересна, полностью 
завершена; хорошее владение художественными средствами. 
Оценка «4» - неточное нахождение композиции в листе; незначительные нарушения законов 
перспективы, передачи объѐма, формы; не полное раскрытие темы урока; работа не 
выразительна, частично не выполнена, среднее владение материалом. 
Оценка «3» - композиция в листе нарушена; не соблюдаются законы перспективы; объём и 
форма плохо читаются; работа не завершена (не представлена для оценивания); слабое 
владение художественными средствами. 
Оценка «2» - композиция в листе отсутствует; законы перспективы нарушены; объѐм и форма 
не читаются; работа не завершена (не представлена для оценивания) грязная, неаккуратная; 

тема урока не раскрыта; частичное владение материалом. 

Контрольно-измерительные материалы по изобразительному искусству авторами не 

предусматриваются. 
 

1.3.3. Система оценки результатов внеурочной деятельности, 

основные принципы организации и проведения мониторинга 

эффективности внеурочной деятельности ОУ. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 
являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности 

в рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базыоценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур оценки 

достижений обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 
тенденций организации системы внеурочной деятельности; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария 

ихпредставления; 

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации Программы при интерпретации результатов 
педагогическихизмерений. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в 
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рамках одного направления (результаты работы кружка, детского объедения, 

системы мероприятий, лагерной смены и т.п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

школы по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности: 

 Представлениеколлективногорезультатагруппыобучающихсяврамкаходногон

аправленияпроисходитна 

общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой презентации, творческого 

отчёта и пр. 

 Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио 

– накопительная система оценивания, характеризующая динамику индивидуальных 

образовательных достижений. 

 Для оценки эффективности деятельности Гимназии по направлениям 
внеурочной деятельности используется карта достижений, в которую вносятся 

индивидуальные результаты учащихся по направлениям. 

Для представления результатов достижений используются также такие формы, как 

выставка достижений учащихся, самооценка, оценка проекта, педагогический мониторинг, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности 

 

Система 

оценки 

результат

ов 

Индивидуальнаяоценка Коллективный 

результат 

Оценка 

эффективности 

по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Основные 

функции оценки 

Диагностирующая Диагностирующая и 

корректирующая 

Диагностирующа

я и 

контролирующая 
Форма 

предоставления 

результатов 

результатов 

Портфолио Творческий отчет / 

презентация и пр. 

Карта 

достижений 

(суммирова

ние 

индивидуал

ьных 

результатов 

обучающих

ся в рамках одного 

направления)./ 

Содержание  Оценка  освоения 
программы внеурочной 
деятельности (педагог). 

 Участие в мероприятиях 

различногоуровня. 

 Дпломы, сертификаты, 
награды ипр. 

 Самоанализ 

 Др. 

 Продукт
 совместной 
деятельности/проекта. 

 Внешняя
 экспертиза 
коллективноготворчества 

 Награды, 
сертификаты, 
поощрения. 

 Материалы рефлексии 

 Индивидуаль
ные 
результаты 
в рамках 
одного 
направлени

я 

 Продукт  

мультипрек

та –  проекта, организованного в  рамках одного  направления (куратор проекта). 
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Этапы 

диагности

ки 

Входная диагностика, 

диагностика в конце года и по 

окончании освоения 

программы (какпоказатели 

динамики) 

В конце года или 

отчетногопериода. 

В конце года. 

По окончании 

проекта 

Формы 

оценивания 

Персонифицированная и 

Не персонифицированная 

Не персонифицированная Не 

персонифициро

ванная 

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки портфолио 

Критерии оценки проекта 

Критерии оценки 

продуктов деятельности 

Критерии 

оценки проекта 

 
 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в 

соответсвии с ФГОС НОО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, 

родители, педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности 

Задачи мониторинга: 

 получение комплексной информации об уровне управления процессом 

организации внеурочной деятельности в гимназии; 

отбор  программ  внеурочной  деятельности  с  положительнойдинамикойрезультатов, 

изучение ипредставление опыта работы их руководителей; 

 

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

внеурочнойдеятельности; 

 подготовка ежегодных отчетов по результатаммониторинга; 

 подготовка методических рекомендаций для организации 

внеурочнойдеятельности. 

Основные принципы организации и проведения мониторинга 

 использование информационных данных и системы мониторинговых 

показателей (индикаторов), наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое 

явление; 

 осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с 

определенными интервалами сбора информации; 

 взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях, иерархичность 
построения системы мониторинга, подчиненность «нижних» уровней«верхним». 

Критериии мониторинговых исследований: 

 личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к 

активной познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных умений; 

повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и нравственных норм, духовной 

культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру идр.); 

 сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, 

объединения и пр. (благоприятный психологический микроклимат, сплоченность 

коллектива, высокий уровень развития коллективных взаимоотношений, развитость 
самоуправления, наличие традиций ит.п.); 

 качественное повышение уровня организации внеурочной деятельностиОУ. 

Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности 

реализации Программы: 
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 рост личностных достижений всех субъектовдеятельности; 

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов 

обучающихся в рамках учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, 

студиях и т.п. системы дополнительного образования школьного/ городскогоуровней; 

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, 

выставках и т.п. различныхуровней; 

 успешность  участияшкольниковв проектах различного уровня школьного, 

районного, регионального уровня (победители в % к общему кол-вушкольников); 

 расширение спектра образовательных программ внеурочной

 деятельности, взаимодополняющий и интеграционнный характер 

ихсодержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий 

в воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное 

формирование банка авторских образовательных программ, методических разработок; 

 расширение социально-педагогическогопартнерства; 

 общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, 

отзывы, сертификаты, экспертные заключения, благодарности ит.п.); 

 расширение использования материально-технического и ресурсного 

обеспечения внеурочной деятельностишколы; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы 

 

1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя 

или образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служитПортфолио (в том числе электронное)обучающегося. Портфолио 

ориентировано надемонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия). 

Портфолио обучающегося  (в том числе электронное)– это комплект документов, 

представляющий совокупность индивидуальных учебных достижений, выполняющий роль 

индивидуальной накопительной документации, которая наряду с результатами экзаменов 

является составляющей образовательного рейтинга учащегося. 

Портфолио обучающегося (в том числе электронное) призвано отражать работу ученика по 

процессу обучения, учет формирования интересов и склонностей детей, способствующих 

дальнейшему выбору профессии, формированию адекватной самооценки учащегося через: 

- поддержание высокой учебной мотивации школьников;  

- поощрение их активности и самостоятельности, расширение возможностей 

обучения и самообучения;  

- развитие навыков рефлексивной и самооценочной деятельности учащихся;  
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- формирование умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся;  

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации выпускников.  

Портфолиопредставляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации 

педагогов. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Структура портфолио для всех категорий учащихся представляет собой комплексную модель, 

состоящую из нескольких  разделов предусмотренных печатным изданием «Портфолио 

учащегося начальной школы» автор Мишакина Т. Л.  – М.: Ювента, 2014. – 32 с. + вкл. (4 

конверта): ил. Портфолио учащийся оформляет в соответствии с принятой в школе 

комплексной структурой, согласно содержанию. Учащийся имеет право (по своему 

усмотрению) включать в папку с файлами и (или) в электронной форме дополнительные 

разделы, материалы, элементы оформления и т. п., отражающие его индивидуальность. При 

формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. При оформлении портфолио 

должны соблюдаться следующие требования: 

 систематичность и регулярность ведения портфолио; 

 достоверность сведений, представленных в портфолио; 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

 разборчивость при ведении записей; 

 целостность и эстетическая завершенность представленных 

 материалов; 

 наглядность. 

Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые сведения 

фиксируются в портфолио в течение года. 

В портфолио обучающегося (в том числе электронное), которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

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

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

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, работы, 

которые демонстрируют нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий.  

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

наблюдений)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности,например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

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

требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Работа учеников с портфолио сопровождается с помощью взрослых: педагогов, родителей, 

классных руководителей, в ходе совместной работы которых устанавливаются отношения 

партнерства, сотрудничества. Для оценки портфолио определены следующие показатели: 

1. Самооценка результатов (промежуточных, итоговых) овладения определенными 

видами познавательной деятельности, отражающей:  

- умения ученика принимать самостоятельные решения в процессе познания, прогнозировать 

последствия этих решений; 

- особенности коммуникативной способности ученика (в участии в дискуссии, в умении 

аргументировать свою позицию, доходчиво и лаконично объяснить материал другому 

ученику).  

2. Систематичность и регулярность заполнения портфолио.  

3. Структуризация материалов портфолио, логичность и лаконичность всех 

письменных пояснений.  

4. Эстетичность оформления портфолио.  

5. Целостность, тематическая завершенность представленных в портфолио 

материалов. 

6. Наглядность и обоснованность презентации портфолио ученика.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются 

выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Способом оценивания портфолио является уровневая шкала. 

Высокий и повышенный уровень.Портфолио данного уровня характеризуютсявсесторонностью 

в отражении основных категорий и критериев оценки. Содержание портфеля свидетельствует о 

больших приложенных усилиях и очевидном прогрессе учащегося в его развитии, о 

прикладных и коммуникативных умениях, о наличии высокого уровня самооценки и 

творческого потенциала. В содержании и оформлении портфолио ярко проявляются 

оригинальность и изобретательность. 

Базовый уровень.В портфолио данного уровня основной акцент сделан на 

обязательнойкатегории. Не достаточно предоставлено свидетельств, демонстрирующие 

уровень развития учащегося, прикладных умений, способности к содержательной 

коммуникации с помощью презентаций. 

Низкий уровень.Достаточно неинформационный портфолио,по которому трудносформировать 

общее представление о достижениях учащегося. Как правило, здесь представлены отрывочные 

задания из разных категорий, образцы попыток выполнения работ. По такому портфолио 

практически невозможно определить прогресс в обучении и уровень сформированности 

качеств, отражающих основные цели курса и критерии оценки. 

1.3.5.Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимисяопорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделитьнавыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 

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. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать 

их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 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. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  

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

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кулундинская средняя общеобразовательная школа №1»  на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 
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общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельностимуниципального бюджетногообщеобразовательного 

учреждения «Кулундинская средняя общеобразовательная школа №1» начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достиженияпланируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом:  

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, формой оценки деятельности образовательной организации 

начального общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 

         Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего обра-

зованияпринимается педагогическим советом МБОУ Кулундинская СОШ №1 на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития, с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

       В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом МБОУ « 

Кулундинская средняя общеобразовательная школа №1» с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Кулундинская средняя общеобразовательная школа 

№1» проводится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом 

условий деятельности организации, осуществляющая образовательную деятельность. Для 

проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому 

целесообразной формой является РЕГУЛЯРНЫЙ МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫПОЛНЕНИЯ  ИТОГОВЫХ РАБОТ: по русскому языку, математике, литературному 

чтению и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 



 

78 

 

Систематическое отслеживание образовательных достижений обучающихся проводится 

по контрольно- измерительным материалам  

УМК «Начальная школа 21 века»: 

1. Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы/ В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева.- 2-е изд., перераб.- М.: Вентана- Граф, 2013.- 368с. – (Оценка знаний). 

2. Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, литературные 

диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания: в 2ч. (ч.1) (ч.2)- М.: 

Вентана- Граф,    2013.- 208с. 

3. Русский язык в начальной школе: Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. / 

Под редакцией С.В.Иванова. – М : Вентана-Граф, 2013. – 2-е изд., исправл. – 320 с. – (Оценка 

знаний). 

4. Окружающий мир: 1-4 классы: Сборник тестов для контроля уровня подготовки 

выпускников начальной школы. – М.:Вентана-граф, 2007 – 80с.:ил. (начальная школа: 

результаты обучения). 

5. Рабочие программы. Начальная школа. 1 класс. УМК «Начальная школа 21 века» (Авт.-

сост. Е.С.Галанжина. – 2-е изд.,стереотип. – М.: Планета, 2013. -256с. – (Образовательный 

стандарт). 

 

УМК «Школа России» 

1.Волкова С.И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1-2 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций/ В.П.Канакина, Г.С.Щёголева.-5-е изд. -М.: Просвещение, 2018.-

108с. 

3.Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы. / Канакина В.П. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования  универсальных учебных действий  

у обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) в 

МБОУ Кулундинская СОШ №1конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки рабочих  учебных программ. 

Цели и задачи программы 

Цель программы обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий обучающихся. 

Задачи, которые решает программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся: 

- определить ценностные ориентиры содержания образования при получении 

начального общего образования; 

- определить понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

- охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий; 
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- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ к системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа. 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и 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 ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

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

пределах своих возможностей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий при получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и обучающегося к совместно_разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности 

(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

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

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

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

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

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

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 
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преемственность всех ступеней образовательных отношений; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

•   личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать. 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

•  прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К 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 
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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 определяется его отношением с 

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

• из общения и саморегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою  

деятельность; 

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

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. По мере становления личностных 

действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует 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 учащегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

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

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          
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алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

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 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
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• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика» является основой развития у обучающихся познавательных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

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

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
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Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

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

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том 

числе в интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий.  

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

 Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
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формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе  предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

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

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

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

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

2.1.4.Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся 

при получении начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий при получении начального общего образования содержит 

раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
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возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

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

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 
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информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

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

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения cаудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

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

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 



 

91 

 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

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

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы 

и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, 

а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

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

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, 

в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 
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Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

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

Умение доказывать свою позицию. Также посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости 

беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, 

обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной 

информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых 

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

человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

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

(все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами 

других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных 

на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать, таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из 
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членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой 

работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Такая 

работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях 

и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также 

способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами 

в классе и т.д.)  

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только 

математика». Все они построены на историческом материале, относящемся к   построению  

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

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

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

оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности личного вклада 

человека в создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития.  

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие 

нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели 

(по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные 
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вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, 

позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками 

в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и 

оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на 

затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом 

учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм 

действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и 

оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены 

точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять 

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

выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во 

всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель 

организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному 

рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся 

работатьпо предложенному плану, используя необходимые средства (учебник), а, сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой 

оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив 

основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью 

вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже 

имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем 

проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, который 

позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, 

используя учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих 

предположений. При этом ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с 

целью и, при необходимости, исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем 

свой вывод савторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам 

учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы.  

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 
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Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

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

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

Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся 

инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

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

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

составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

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

Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные 

предложения». После определений простого и сложного предложения даётся задание: «Ты 

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

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

этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай слова. 

Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных 

слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. 

Ожегова»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно 

уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях 

по литературному чтению:  

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

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового 

и ознакомительного чтения;  

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

как результат изучающего чтения;  

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

творческих заданий. 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это 

действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для 

развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после 

создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника 

первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 

классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению 

моделей при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников УМК «Начальная школа ХХI века» и учебника 

математики в частности является широкое использование продуктивных заданий, требующих 
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целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям 

«Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго 

класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим 

целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, 

которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета ●. Примеры 

заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное познавательное 

умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный 

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

материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и 

учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.).  В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей 

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

докладов и текст в формате  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно 

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

формирование умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать 

необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных 

учителем) и умения добывать новые знания. 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

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

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение. Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

• слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

• подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

• инсценирование и драматизация; 

• устное словесное рисование; 

• творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

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

• интервью с писателем; 

• письмо авторам учебника и др. 

Математика 
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В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.                                                                                                   

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

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

знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре 

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

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

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

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

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

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

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

на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на формирование 

которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для 

этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более 

общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.) 

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

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

тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном  

исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

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

искать ответы; проверять себя.) 

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, учитывающих интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть информативна для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кулундинская средняя общеобразовательная школа №1» по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально--

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
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отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

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

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

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Системы оценки образовательных достижений школьников опирается на результаты 

персонифицированных мониторинговых исследований. 

2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (предшколы) в организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.При этом, несмотря 

на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

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

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей 

у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших 

условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению при получении начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

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

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения - обусловлены 

следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

2.2.  Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности 

2.1.1. 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 
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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 ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в рабочих 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, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в рабочих 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 

рабочих 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 достаточно 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 учебных предметов, курсов внеурочной деятельности разработаны на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы и программы 

формирования УУД. 

Рабочие программы по учебным предметам включают обязательные элементы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

-содержание учебного предмета, курса; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы; 

- лист внесения изменений в рабочую программу. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам в Приложении. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности включают в себя обязательные 

элементы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 
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2.2.2.Основное содержание учебных предметов 
 2.2.2.1.Русский язык« Нечальная школа ХХI века» 

 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание 

языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 

национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Содержание программы 

1 класс (5 ч в неделю; 165ч) 

Фонетика и орфоэпия. (27ч) Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и 

безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Интегрированные уроки обучения грамоте и письма (15ч.) за счет уроков литературного 

чтения. 

Графика и орфография.(99ч) Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. Функции ь: 

 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

 2) разделительный.  

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.  

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 сочетаниячк,чн;  
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 перенос слов;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой) 

 знаки препинания в конце предложения. 

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

произношением.  

Слово и предложение. Пунктуация. (30ч) Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие 

предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные 

слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки 

препинания в конце предложения.  

Развитие речи (4ч.) Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

2 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

1.1. Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах 

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

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

1.3. Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные. 

Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной 

окраске: восклицательные и невосклицательные предложения.  

1.4. Состав слова (морфемика) (19 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. 

Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть 

слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный 
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способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

1.5. Лексика (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

 непроизносимые согласные;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок :об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (34 ч) 

3.1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  

3.2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста 

(зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в 

смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

IV. Повторение (5 ч) 
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Обобщение  полученных знаний за год 

V. Резервные уроки (16 ч) 

Систематизация и обобщение полученных знаний по разделам «Слово и 

предложение»,«Правописание», «Лексика», «Состав слова» с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся при усвоении материала.  

Проведение комплексных контрольных работ, диктантов, списываний 

 

3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова. (3 ч) 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора 

слова по составу. (4 ч) 

1.4. Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

1.5. Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 

существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: 

образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за 

одушевленными и неодушевленными именами существительными. Словообразование имен 

существительных.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных 

по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление 

личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных–ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 
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 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на-ий, -ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (30 ч) 

3.1. Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно координировать) 

действия партнера при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как 

видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», 

изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

IV. Резервные уроки (25 ч) 

Систематизация и обобщение полученных знаний по разделам «Правописание», «Синтаксис», 

«Морфология» с учетом индивидуальных особенностей учащихся при усвоении материала.  

Проведение комплексных контрольных работ 

 

4 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)(54 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. (1 

ч) 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа. (1 ч) 

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора. (6 ч) 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
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определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22 ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

1.5. Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в 

словосочетании. (7 ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч) 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой) 

 нес глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  

 суффиксы глаголов–ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, она конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи»(29 ч) 

3.1. Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста 

(изложение) от другого лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 
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Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

IV. Резервные уроки (35 ч) 

Систематизация и обобщение полученных знаний по разделам «Правописание», «Синтаксис», 

«Морфология» с учетом индивидуальных особенностей учащихся при усвоении материала. 

Проведение комплексных контрольных работ 

Тематическое планирование 1 класс. 

 

 Раздел  Количество часов 

1 Фонетика. 27  

(15ч интегрированных за счет 

уроков литературного чтения) 

2 Графика и орфография. 99 

3 Слово и предложение. Пунктуация. 30 

4 Развитие речи 4 

5 Резервные уроки 5 

                                         Итого 165 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№

п/п 

Тема урока Кол-во часов  

 

 1 Фонетика и графика  10 

2 Слово и предложение  6 

3 Состав слова (морфемика)  19 

4 Лексика 22 

5 «Правописание» (формирование навыков 

грамотного письма) 

58 

6 «Развитие речи» (34 ч) 34 

7 Повторение (5 ч) 5 

8 Резервные уроки (16 ч) 16 

 Итого  170 

 Итого  170 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/

п 

Содержание Кол-во час  

1.  Фонетика и графика. 1 

2.  Состав слова (морфемика). 1 

3.  Морфология. 6 

4.  Глагол в предложении. 22 

Тематическое планирование 3 класс 

№

п/п 

Тема урока                 Кол-во часов  

1 Фонетика и графика. 3 

2 Состав слова(морфемика). 4 

3 Синтаксис 18 

4 Морфология 37 

5 «Правописание» (формирование навыков 

грамотного письма) 

53 

6   «Развитие речи»  30 

7 Резервные уроки  25 

 Итого 170 
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5.  Наречие 5 

6.  Имя числительное 4 

7.  Синтаксический анализ простого 

предложения. 

4 

8.  Словосочетание: 7 
9.  Различение простых и сложных предложений. 5 

10.  «Правописание» (формирование навыков 

грамотного письма) 

52 

11.  «Развитие речи» 29 

12.  Резервные уроки 35 

 Итого 170 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

1. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к 

словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 
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2. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

 непроизносимые согласные;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений);  

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -

ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных:- ов, -ев, -ив, -

чив, -лив; 
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 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

3. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;  

выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 
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 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 

слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение;  

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных  гласных о, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных–ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на-ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 
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 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 нес глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов.  

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ 

имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов–ива/-ыва, -ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

 применять правило правописания буква, она конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от 

другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала). 

 

Русский язык (УМК «Школа России») 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 

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

историю России; осознание  своей  этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре другихнародов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смыслаучения. 

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости исвободе. 
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7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувства других людей и 

сопереживанияим. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из  

спорных  ситуаций. 

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

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

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачиучебнойдеятельности,поискасредствеёосуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижениярезультата. 

3. Использование знаково-символических средств представленияинформации. 

4. Активное  использование  речевых  средств  и  средств  

длярешениякоммуникативныхипознавательныхзадач. 

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

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретацииинформации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов раз- личных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменнойформе. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументироватьсвоюточкузренияиоценкисобытий. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание 

собственного поведения и поведенияокружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон исотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русскийязык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебногопредмета 

«Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национальногосамосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
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национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

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

условиях общения, выбирать адекватные  языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменныхтекстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение 

умением проверятьнаписанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

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

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, ихпризнаках и 

особенностях употребления вречи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определениеосновной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте 

в явном виде.  Формулирование простых  выводов  на  основе  информации,  

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 
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небольших  собственных  текстов  (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т.п.). 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор 

слов к определённой модели. 

Различение гласных и  согласных  звуков, гласных ударныхи безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё,  ю,  я.  

Мягкий знак (ь)  как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

истихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение  гигиенических  требований  при  письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве  листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданнойинтонацией. 

Орфография.  Знакомство  с  правилами  правописания   и ихприменение: 

• раздельное написаниеслов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именахсобственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в 

концепредложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов в авторской программе 

1. Добукварный (подготовительный) 

период 

17 

2. Букварный (основной) 67 

3. Послебукварный (заключительный) 25 

 Резерв: 13 

 Всего: 115 

Русский язык 

1 Наша речь 2ч 

2 Текст, предложение, диалог 3ч 

3 Слова, слова, слова … 4ч 

4 Слово и слог. Ударение. 6ч 

5 Звуки и буквы. 34 

6 Итоговое повторение 1ч 

 Итого 50ч 

 Всего 165 

2 класс 

2.  

 

3 класс 

3.  

4 класс 

 
№ Название раздела, темы Количество часов в авторской программе 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов в авторской программе 

1 Наша речь 3 

2 Текст 3 

3 Предложение 11 

4 Слова, слова, слова… 18 

5 Звуки и буквы 60 

6 Части речи 57 

7 Повторение 18 

ИТОГО 170 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов в авторской программе 

1 Язык и речь 2 

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

14 

3 Слово в языке и речи 17 

4 Состав слова 18 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи 75 

7 Повторение 15 

ИТОГО 170 
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1. Повторение 11ч 11ч 

2.  Предложение  

 

9ч 9ч 

3. Слово в языке и речи 21ч 21ч 

4. Имя существительное  39ч 39ч 

5. Имя прилагательное  30ч 30ч 

6. Местоимение  8ч 8ч 

7. Глагол  34ч 34ч 

8. Повторение  18ч 18ч 

 Итого 170ч 175ч 

 

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» (2 года обучения) 

1-4 классы 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) 

язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

изучение исторических фактов развития языка;  

расширение представлений о различных методах познания языка (проект, наблюдение, 

анализ и т.п.);  

включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее»– включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
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к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по родному (русскому) языку 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление 

их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  
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выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение 

языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 
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уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

 

Первый год обучения (17 ч) – 2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, 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) 
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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 мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 
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Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения – 17 часов (2 класс) 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

1 Слова, называющие народные русские игры, забавы, игрушки (городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька) 

1 

2 Слова, называющие предметы традиционного русского быта 1 

3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано 

с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, 

орудия труда, еда, одежда 

1 

4 Проектное задание: «Почему это так называется?» 2 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

1 Учимся правильно произносить слова 1 

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 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

«Начальная школа ХХI века» 
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Результаты освоения курса. 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего 

образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 

универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение 

необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО: 

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 ориентации; 2) формирование 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 4) овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 7) 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

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 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 причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 11) 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 12) определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 13) готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;14) овладение 

начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета; 15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 16) умение работать в материальной и информационной среде 

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

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «филология», 

включающей в себя предмет«литературное чтение»: 

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

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, 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; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 

Содержание программы  

1 класс (4 ч в неделю, 132ч) 

Круг чтения: 

•  произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые 

жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов, 

• стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов  — классиков  века,   произведения 

детских поэтов и писателей,    раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные 

особенности литературы, научно-познавательная книги, юмористические произведения. 

Примерная тематика: 

• произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его 

отношении к другим людям, животным, природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие: 

• сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки,  

шутки, пословицы, считалки. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

• произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, 

стихотворение, комикс, 

• тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 
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Восприятие литературного произведения: 

• эмоциональная отзывчивость, понимание эмоционального настроения литературного 

произведения, нахождение сходств и различий в настроении героев. Обоснование суждений 

«нравится — не нравится». Элементарная оценка эмоциональных состояний героев (весел, 

печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев, 

• умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого 

фольклора). 

Творческая деятельность: 

• проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинительстве 

небольших сказок и историй, 

• разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в 

театрализованных играх, 

• сочинение историй с литературными героями, 

• рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Навык чтения: 

• плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным 

возможностям учащихся, 

• выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания, 

• чтение наизусть небольших стихотворений, отрывков (2-3 предложения) 

• I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с       изученными 

звуками и обозначающими их буквами. 

• II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами 

небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения незнакомого 

текста не ниже 25 – 30 слов в минуту. 

Работа с текстом: 

• практическое отличие текста от набора предложений, 

• выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя, 

• знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность 

событий, 

• озаглавливайте текста (подбор заголовков), 

• составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

 

2 класс (136 ч) 

Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и 

стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательные произведения: сказка, рассказ; 

справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении человека к 

природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе, об их 

отношениях к людям; произведения о добре и зле, правде и кривде. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, 

считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, фамилия автора, 

заглавие (заголовок), название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, 

обращение, сравнение. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о 

времени написания произведения. 
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Восприятие литературного произведения. Создание пи для развития полноценного 

восприятия произведения. Эмоциональная   реакция   и   понимание   авторской точки зрения. 

Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей 

одного произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев 

народных сказок, выявление их сходств и различий). Оценка эмоционального состояния героев, 

их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения, выражение 

своего отношения к произведению, автору, героям и их поступкам. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказ сказок от лица одного из персонажей 

сказки. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и 

продолжения произведения, фольклора. Коллективная творческая работа на факультативах, 

в творческой мастерской. Создание работ «Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои 

народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д. Подготовка и проведение уроков-

сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Навык чтения*. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему (200-250 слов) текстов. Чтение вслух не менее 55-60 слов 

в минуту. Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. Формирование умения 

самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части и составление 

простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения с 

помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и 

вопросам к тексту произведения. 

Читательские умения: 

 самостоятельное чтение небольших произведений и детских книг (1-2 страницы); 

  умение самостоятельно прочитать фамилию автора II заглавие и правильно 

называть произведение, книгу (фамилия автора, заглавие); 

 определять тему чтения и жанр книги; 

 самостоятельно отбирать книгу на заданную тему из группы книг. 

 

 

3 класс (136ч) 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

детская энциклопедия, книги-справочники.  

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о 

труде людей и их отношении к Родине, друг к другу, природе и жизни; о жизни детей и 

взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о нравственно-этических 

понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.).  

Жанровое разнообразие. Более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, 

легенды. Стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, 

строкой, строфой). Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения 

песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, 

особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные и отрицательные. Литературная (авторская) сказка: сходство с 

народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый 

поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 

эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. Рассказы-описания (научно-художественные 

рассказы) — это промежуточный жанр между художественными и научно-популярными 
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рассказами. Особенности описания образов природы в художественной форме, наличие 

реальных знаний. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, произведение 

(художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой 

(персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа.  

Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. Восприятие литературного 

произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения на уровне понимания 

главной мысли. Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и 

того же автора; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображения героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение 

деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение описания 

пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к 

произведению и героям. Творческая деятельность.  

Навык чтения. Чтение вслух и про себя небольших произведений или глав из произведений 

целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к 

событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный 

рисунок.  

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной 

мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов в произведениях; сопоставление 

поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, 

характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к 

событиям и персонажам. Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление 

текста на части и озаглавливание; составление плана под руководством учителя. Пересказ 

содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану. Самостоятельное выполнение 

заданий к тексту.  

Читательские умения:  

• самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, 

предисловием, послесловием; 

 • отбор произведений по теме и жанру, авторской принадлежности;  

• самостоятельное чтение произведений и книг по заданной теме, жанру или авторской 

принадлежности. Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 предложения), 

запись описания пейзажа или портрета персонажа, первые опыты в пробе пера (сочинение 

считалок, сказок, рассказов); 

 • с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование 

книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения к героям произведения, 

уроки коллективного творчества по темам чтения;  

• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 

интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений;  

• с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и 

школьной библиотеках. Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

 

4 класс (102ч) 

Круг чтения. Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного творчества 

русского народа и народов мира: сказки, загадки, потешки, поговорки, пословицы, былины, 

легенды, сказы. Мифы народов мира. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора 

разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного 

творчества. Отрывки из Библии.   
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Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, 

истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей-сверстников, о Родине и 

других странах, о труде и творчестве. Научно-познавательная книга: о растениях и животных,  

вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. Книги о путешествиях и 

приключениях.         

Восприятие литературного произведения.  Создание условий для полноценного восприятия 

произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и 

эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 

произведения, осознание схожести и различий настроений  героев, авторской точки зрения.  

Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их 

действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к 

ним автора, высказывание 

собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения.         

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.         

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается,  

сообщается.  Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении  —  реальных и фантастических. 

Жанрово-тематическое разнообразие. Расширение знаний и умений в области жанровых 

особенностей сказки (на родной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и 

прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и 

научно-художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и 

темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, 

повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», 

«красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь - сутки прочь»), зачины и их варианты, 

при сказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты парода. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 

действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, 

превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 

переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

описание поступков героев, интересных случаев из их жизни, эмоционально-образное описание 

внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим 

героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка,  строфа, рифма и средства 

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в 

художественной форме, наличие в них познавательных, реальных знаний, их образного 

отражения. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, деловой язык, «язык фактов», главная мысль, вывод,  

умозаключение. 
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Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением  

человека к Родине, к людям, к природе. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть,  стихотворение, баллада, пьеса-сказка, 

очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет,  авторская характеристика, сюжет, 

композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, 

гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла.   Фантастическое и 

реальное. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов).  Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Творческая деятельность школьников. Умение написать изложение, небольшое сочинение 

по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. 

Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, 

сказок,  поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее 

каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-

драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Навык чтения. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 

произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение 

наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не 

менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 

эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и 

выборочный пере сказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица 

рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, 

воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и 

своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Читательские умения (работа с произведением и книгой): 

обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о произведениях устного 

народного творчества; самостоятельный выбор книги на определенную тему; 

чтение детской периодики; использование справочной литературы, работа в библиотеке 

(школьной, городской и т. д.). 

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной  книге, умение пользоваться основными  формами речи 

(описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, 

рассказов, былей, забавных историй и т.д.); 

с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях 

русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений,  о 

взаимообогащении музыки и литературы; 
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с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной 

иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник 

понял и передал свое понимание прочитанного. 

 

Тематическое планирование уроков литературного чтения в 1 классе 

№ Раздел (блок учебника) Количество часов 

1 Обучение грамоте (интегрированный 

курс) 

Фонетика  

58 часов 

 (+15 часов из русского языка) 

2 Читаем сказки, загадки, скороговорки 4 часа 

3 Учимся уму-разуму 23 час 

4 Читаем о родной природе 18 часов 

5 О наших друзьях - животных 19 часов 

6 Читаем сказки, пословицы, считалки 10 часов 

 Итого 132 часа 

 

Тематическое планирование уроков литературного чтения во 2 классе 

№ Раздел (блок учебника) Количество часов 

1 О нашей Родине 5 часов 

2 Народная мудрость (устное народное 

творчество). 

5 часов 

3 О детях и для детей. 13 часов 

4 Мир сказок 6 часов 

5 Уж небо осенью дышало … 6 часов 

6 Снежок порхает, кружится. 18 часов 

7 Здравствуй, праздник новогодний! 10 часов 

8 О братьях наших меньших (произведения 

о животных) 

12 часов 

9 Лис Миккель и другие (зарубежные 

сказки). 

13 часов 

10  Семья и я. 15 часов 

11 Весна, весна красная … 24 часа 

12 «Там чудеса…» (волшебные сказки). 8 часов 

 Итого 136 часов 

Тематическое планирование уроков литературного чтения в 3 классе 

№ Раздел (блок учебника) Количество часов 

1 Устное народное творчество 16часов 

2 Басни 5часов 

3 Произведения А.С.Пушкина 10часов 

4 Стихи русских поэтов 30часов 

5 Произведения русских писателей 61 час 

6 Сказки зарубежных писателей 4 часов 

7 Произведения зарубежных писателей 10 часов 

 Итого 136 часов 

Тематическое планирование уроков литературного чтения в 4 классе 

№ Раздел (блок учебника) Количество часов 

1 Устное народное творчество 6 часов 

2 Басни 4 часа 

3 Стихи русских поэтов 32 часа 
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4 Произведения русских писателей 32 часа 

5 Произведения зарубежных писателей 12 часов 

6 Мифы народов мира 3 часа 

7 Книги Древней Руси 2 часа 

8 Юмористические произведения 3 часа 

9 Очерки 3 часа 

10 Путешествия, приключения, фантастика 5 часов 

 Итого 102 часа 

 

Планируемые результаты  освоения  учебной  программы 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, 

сказки); читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать 

на вопросы по содержанию; правильно называть произведение (фамилию автора и 

заглавие);моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать нравственное содержание прочитанного произведения; высказывать суждения о 

произведении и поступках героев; узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, 

название произведения); 

различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; находить в тексте 

произведения сравнения, обращения; находить в тексте и читать диалоги героев; определять 

примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; моделировать «живые 

картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; придумывать истории с 

героями изученных произведений; пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; инсценировать отдельные эпизоды 

произведения в парах или группах; создавать устно небольшие произведения (истории, 

комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

получать информацию о героях, произведении или книге; работать с несложными таблицами, 

схемами, моделями; дополнять таблицы, схемы, модели; сравнивать произведения по таблице.  

Ученик получит возможность научиться: 

находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); дополнять 

недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; находить в тексте информацию о 

героях произведений. 

2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 
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аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

•  читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

•  читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

•  строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя; 

•  слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; 

•  называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

•  называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений и 

коротко пересказывать их содержание; 

•  перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

•  определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

•  оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

•  анализировать смысл названия произведения; 

•  пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

•  развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель; 

•  устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем); 

•  читать наизусть 5-6 стихотворений разных авторов (по выбору); 

•  пересказывать текст небольшого объема; 

•  использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

•  привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотек; 

•  задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из 

текста в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»:  

узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение 

жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

•  различать сказку о животных и волшебную сказку; 

•  определять особенности волшебной сказки; 

•  различать сказку и рассказ; 

•  уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного 

языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), звукопись, 

контраст, повтор). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

•  обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, 

заклички, колыбельной песенки; 

•  обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может 

включать элементы сказки, волшебная сказка — элементы сказки о животных и т. д.); 

•  понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений); 

•  обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 
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стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: 

 чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

•  понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

•  читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

•  эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и 

в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

•  рассматривать иллюстрации в учебнике  и сравнивать их с художественными текстами с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

•  устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать  значение чтения для расширения своего читательского кругозора, 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различия, 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках, 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию 

 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций, и 

обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и 

прямое значение слов; 

 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

третьеклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 65–70 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному 

желанию и в зависимости от цели чтения; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 

 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и 

жанрам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 

высказывать свое мнение о произведении; 
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 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с 

авторским мнением; 

 работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и 

классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или 

авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок); 

 использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, 

произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Обучающиеся научатся: 

 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его 

реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 рассказывать сказки от лица героя; 

 рассказывать о героях произведения; 

 создавать истории с героями произведений 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»; 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Обучающиеся научатся: 

 находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

 сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, 

уточнять. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

 находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных 

произведений и справочниках; 

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

 

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
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(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и просмотре) 

содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-сообщений, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному, увиденному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту, аудио- или видео-

сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные 

способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

·  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные 

в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 
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• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —  

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 

• работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

·  создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций с 

картин художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к произведению, или на 

основе личного опыта;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, небольшие сюжетные 

видеопроизведения, проекты; 

• способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

УМК «Школа России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
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единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение  начальными  навыками  адаптации   в   школе к школьномуколлективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

8) развитие самостоятельности и личной  ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормахобщения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному 

отношениюкматериальнымидуховнымценностям,формированиеустановкинабезопасный

,здоровыйобразжизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и по- исковогохарактера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижениярезультата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/не- успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации окнигах; 

6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативныхипознавательныхзадач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательнымизадачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменнойформах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог,при- знавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценкусобытий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведениеокружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты по- средством учёта интересов 

сторон исотрудничества. 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 

систематическомчтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческихпонятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступковгероев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться  

справочными  источниками  для  понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткуюаннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказыватьпроизведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста по 

аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героев; 

умение написать отзыв на прочитанноепроизведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личногоопыта. 

Содержание учебного предмета 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умение слушать (аудирование) 

          Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно-речевых умений инавыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст.Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к  выразительному  чтению  небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения ипаузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном - и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведениягероев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её на- званию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли про- изведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная,справочная.Элементыкниги:содержаниеилиоглавление, титульный лист, 

аннотация,иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения  нравственно-

этических норм.  Осмысление  понятия  «Родина»,  представления о проявлении любви к 

Родине в  литературе разных народов  (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям,пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 
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Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

    Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций,  эмоциональной  окраске,  характеру поступковгероев. 

    Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательностьсобытий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

    Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

    Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе литературных произведений. 

   Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работасо 

словарями. 

    Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст,по предложенной теме или в форме ответа  на  вопрос.  Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача  содержания  прочитанного 

или  прослушанного  с  учётом  специфики  научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологическоговысказывания. 

   Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения,отдельныхегосюжетныхлиний,короткийрассказпо рисункам либо 

назаданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

   Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
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языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

   Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России,  с 

общечеловеческимиценностями. 

   Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. 

Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX-XX вв., 

классиков детской литературы, произведениями  современной  отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и 

зарубежнойлитературы,доступнымидлявосприятиямладшихшкольников. 

   Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной  литературы и произведений о защитниках  и  подвижниках  

Отечества. 

   Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания.  

   Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

(ПРАКТИЧЕСКОЕОСВОЕНИЕ) 

   Нахождение в тексте художественного произведения (с по- мощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

   Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

   Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

   Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

   Фольклорные и авторские художественные  произведения  (ихразличие). 

   Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

   Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

   Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с  деформированным текстом и использование 

их (установлениепричинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с  

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по  серии  иллюстраций  

к  произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 
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природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной  или  письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

  1 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

 

 

Количество часов 

Авторская программа 

1. Добукварный (подготовительный) период 14 

2. Букварный (основной) 58 

3. Послебукварный (заключительный) 20 

 Всего: 92ч 

Литературное чтение 

1 Введение 1 

2 Жили-былибуквы 7 

3 Сказки, загадки, небылицы 8 

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 5 

5 И в шутку и всерьёз 6 

6 Я и мои друзья 6 

7 О братьях наших меньших 7 

 Всего 40 

 Итого 132ч 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 Наименование разделов и тем Количество часов 

№ 

п/п 

Раздел Авторская программа 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 12 

3 Люблю природу русскую. Осень   8 

4 Русские писатели  14 

5 О братьях наших меньших                                                      12 

6 Из детских журналов  8 

7 Люблю природу русскую. Зима 10 

8 Писатели – детям  19 

9 Я и мои друзья  11 

10 Люблю природу русскую. Весна  11 

11 И в шутку и всерьез  15 

12 Литература зарубежных стран 14 

ИТОГО 136 

 Наименование разделов и тем Количество часов 

№ 

п/п 

Раздел Авторская программа 

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 
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4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Литературное чтение на русском родном языке»  

Планируемые результаты освоения программы 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

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 - наберёшь кузовок 12 

12 По страницам детских журналов 8 

13 Зарубежная литература 8 

ИТОГО 136 

 Наименование разделов и тем Количество часов 

№ 

п/п 

Раздел Авторская программа 

1 Вводный урок по курсу литературного 

чтения 

1 

2 Летописи, былины, жития 7 

3 Чудесный мир классики 16 

4 Поэтическая тетрадь 8 

5 Литературные сказки 12 

6 Делу время – потехи час 9 

7 Страна детства 7 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 9 

10 Поэтическая тетрадь 4 

11 Родина  8 

12 Страна фантазия 6 

13 Зарубежная литература 10 

ИТОГО 102 
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ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух 

и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 
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самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий средствами предмета «Литературное 

чтение на русском родном языке» 

 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 

гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 
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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 
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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 
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Поурочно-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 

 

Поурочно-тематическое планирование. 3 класс (17 часов) 

 
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 

5. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

6. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий форвард» 1 

7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 

другие стихотворения 

1 

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

10. М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 1 

11. В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1 

12. В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1 

13. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

16. Л.И. Квин «Трусишка» 1 

17. М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово» 1 

 

2.2.2.3.Иностранный язык(английский, немецкий) 
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Английский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками (базовый уровень): 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также 

социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.  

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся - к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном 

процессе.  

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты  
Под  метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов, которые включают в себя:  

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться; 
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б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме);  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомленность;  

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере  

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

II.Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
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I. Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

II.Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

II.Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II.Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

II.Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 
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Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 

притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные 

прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 

100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting.); 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными 

(некоторые случаи употребления); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях 

и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, 

haveto;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, 

well, slowly, quickly); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной 

школы глаголы в PresentProgressive (Continuous), глагольные конструкции типа: likereading, 

tobegoingto, I’dlike. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
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 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

2 класс 
Учебник для 2 класса состоит из 28 тематических разделов (Units 1-28). На изучение одного 

раздела отводится 2 (в 15 разделах) или 3 урока (в 13 разделах). Разделы, рассчитанные на 3 

урока, включают материал на закрепление и повторение пройденного, который учитель может 

распределять по своему усмотрению. 

Первые 8 разделов учебника (Units 1-8) — это вводно-фонетический курс, который изучается в 

течение первой четверти.  

Вводно-фонетический курс, основывающийся на принципе устного опережения, решает 

следующие задачи: 

 

 введение в мир английского языка в ситуациях, приближенных к реальным ситуациям 

общения на иностранном языке детей младшего школьного возраста; 

 развитие базовых коммуникативных навыков устной речи в этих ситуациях общения и 

на ограниченном ими языковом материале; 

 формирование устойчивых фонетических навыков артикуляции звуков и интонирования 

изучаемых языковых единиц и речевых моделей; 

 ознакомление с английским алфавитом, фонемами английского языка и установление 

звуко-буквенных соответствий; 

 овладение графикой английского языка. 

    В учебнике широко используется изобразительная наглядность, с помощью которой обо-

значаются речевые ситуации, обеспечивается необходимый уровень языковых, речевых, со-

держательных опор и ситуативных подсказок, даётся необходимая фоновая информация 

социокультурного характера. 

Особое внимание уделяется использованию игр как средству мотивации учащихся, их со-

циализации, вовлечению в диалог культур. В учебник включены игровые поля, обращаться к 

которым можно неоднократно по мере изучения языкового и речевого материала, поскольку 

игры рассматриваются как способ повторения и закрепления изученного. 

Каждый раздел (unit) начинается с новой страницы. Задания внутри раздела имеют сквозную 

нумерацию, однако учитель может варьировать порядок их выполнения с учётом реальной 

учебной ситуации. 

Тематическое 

планирование 

Содержание курса 

(дидактические единицы) 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Units 1-5 (устное 

опережение).  

Unit 9. Hello! 

Unit 10. How are 

you? 

Unit 11.What’s 

your name? 

Знакомство. Представление 

одноклассникам, учителю: имя, 

возраст. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных 

фраз английского речевого 

этикета).  

 

Уметь поздороваться и ответить на 

приветствие. 

Вести диалог в ситуации знакомства. 

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

Unit 12. Ben’s 

family 

Unit 13. What’s 

this? 

Unit 14. Is this your 

Я и моя семья. Члены семьи, их 

имена, возраст. 

Одежда, обувь, основные 

продукты питания. Цвета. 

Любимая еда.  

Рассказывать о семье. 

Участвовать в элементарных диалогах: 

этикетном (приветствия, прощания, 

представления), диалоге-расспросе (о себе, 

своей семье). 
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hat? 

Unit 15. Happy 

birthday, Jill! 

Unit 16. Colours 

Unit 20. I like pizza 

Семейные праздники: день 

рождения; Новый год. Подарки.  

Списывать по образцу слова, 

словосочетания. 

Уметь описывать предметы и персонажи с 

использованием изученных лексических 

единиц. 

Понимать на слух короткие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Поздравить членов своей семьи /друзей с 

Новым годом, Рождеством. 

Units 2, 7 

(устноеопережение)  

Unit 22. A safari 

park 

Unit 26. I’m 

standing on my head 

Мир моих увлечений Мои 

любимые занятия.  Спорт: 

любимые виды спорта,  

физзарядка. Персонажи любимых 

сказок.  

Выходной день, каникулы: 

сафари парк, зоопарк. 

Понимать команды, выраженные глаголами 

движения и употреблять их в речи. 

Уметь описать действия. Рассказать о 

любимом виде спорта, употребляя слова 

люблю, умею, не умею. 

Units 2-4 

(устноеопережение)

.  

Unit 25. We’re 

going to the moon! 

Unit 28. Smile 

please!  

Unit 23. I’m 

making a robot 

Unit 19. I like 

snails 

Unit 27. Pen friends  

Я и мои друзья Имя, возраст, 

увлечения/хобби, где живёт.  

Совместные занятия: делаем 

робота, играем в космонавтов, 

делаем зарядку, учимся 

фотографировать.  

Внешность: название частей тела. 

Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, любимая еда.   

Письмо зарубежному другу по 

переписке. 

Соотносить графический и звуковой образ 

английских слов по изученной тематике. 

Пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём.  

Понимать на слух короткие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Загадать животное. Описать его так, чтобы 

одноклассники догадались, кто это. 

Unit 11.What’s 

your name? 

Моя школа Классная комната, 

школьные принадлежности, 

школьные кружки. 

Описать школьные предметы, находящиеся 

на парте. 

Unit 17. Our street  

Unit 18. A spider in 

the bathroom  

Unit 21. Where is 

it?  

Unit 24. Our village 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/ 

комната: названия комнат, предметы 

мебели и интерьера.  

Моя деревня/мой город, моя 

улица. 

Рассказать где живешь, используя изученную 

лексику. 

Участвовать в элементарных диалогах 

(расспросить, кто где живет). 

Units 1, 6-8 

(устноеопережение)

.  

Unit 25. We’re 

going to the moon! 

Units 2, 4, 9, 10, 

12, 14, 16, 17, 21, 

22, 23, 24, 26, 27 

Unit 10. How are 

you? 

Страна/страны изучаемого языка 

Общие сведения: название, 

столицы Великобритании, США, 

Австралии. 

Родная страна. Название, 

столица, родной город/деревня. 

Первые российские космонавты, 

первые полёты в космос. 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, 

стихи, песни).  

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, за 

столом, в зоопарке). 

Понимать на слух короткие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. На карте показать где находится 

Россия и Великобритания. 

Повторять рифмовки за героями британских 

сказок.  

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Пересказать услышанный/прочитанный текст 

(по опорам, без опор). 

Составлять собственный текст по аналогии 

Соотносить графический и звуковой образ 

английских слов по изученной тематике. 

Узнавать в речи и воспроизводить изученные 

лексические единицы. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 
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Тематическое планирование 

 

      Тема раздела 

 

авторская программа 

1. «Давайте говорить по-английски» 2 часа 

2. «Мои увлечения» 2 часа 

3. «Давайте познакомимся!» 2 часа 

4. «Как зовут твоих друзей?» 2 часа 

5. «Я могу читать по-английски» 2 часа 

6. «Я знаю английский алфавит» 2 часа 

7. «А что у тебя есть?» 2часа 

8. «Я знаю много английских слов» 2 часа + 1 к/р 

9. «Здравствуй» 2 часа 

10.  «Как дела?» 2 часа 

11. «Как тебя зовут?» 2 часа 

12.  «Семья Бена» 3 часа 

13. «Это что?» 2 часа 

14. «Это твоя шляпа?» 2 часа 

15. «С Днём рождения, Джил!» 2часа + 1 к/р 

16. «Цвета» 2 часа 

17. «Наша улица» 2 часа 

18. «В ванной паук» 2 часа 

19. «Я люблю улиток» 3 часа 

20. «Мне нравится пицца» 2 часа 

21. «Где же это?» 2 часа 

22. «Сафари- парк» 2 часа 

23. «Я делаю робота» 3 часов + 1 к/р+ 1 портфолио 

24. «Наша деревня» 3 часа 

25. «Мы собираемся на Луну» 3 часа 

26. «Я стою на голове» 2 часа 

27. «Друзья по переписке» 2 часа 

28. «Улыбнитесь, пожалуйста!» 4 часов +1 к/р + портфолио 

итого 69 

 

3 класс 

Содержание тем учебного курса 

Тема раздела                      Содержание 

1. Back to school!Сновавшколу. Приветствие (повторение). Глагольный 

оборот to have got (повторение). Количественные 

числительные от 1 до 20. Английский алфавит 

(повторение). Гласные в открытом слоге. 

2. Ben’s new friend. У Бена 

новый друг. 

Знакомство с личным письмом. Полные и краткие формы 

глагола to be. Названия членов семьи, предметов мебели. 

Гласные в закрытом слоге (повторение). Правила чтения 

буквы Ccв разных сочетаниях. 

3. Attheswimmingpool. В 

плавательном бассейне. 

Повелительная форма глагола. PresentContinuousTense. 

полностью понимать его содержание. 
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Дни недели. Долгие и краткие гласные. 

4. How do you spell 

it?Какэтопишется?  

Общий вопрос. Вопрос к подлежащему. Произнесение 

слов по буквам (spelling). 

5. A project about Australia. 

Проект «Знакомимся с 

Австралией».  

Специальный вопрос. Названия животных. Описание 

животного. 

6. Our country.  Нашастрана.  Множественное число существительных. 

Оборот there is/ there are. Рассказ о российских городах. 

7. Shapes. Фигуры.  Конструкции this is/ these are. Геометрические фигуры, 

цвета. Дифтонги. 

8. Whatcanyoudo?  Что ты 

умеешь делать? 

Модальный глагол can в разных типах предложения, 

краткая и полная отрицательная формы глагола. Умения, 

хобби. 

9. It’s snowing! Снег идёт! Модальный глагол can в разных типах предложения 

(закрепление). Природные явления.Описание погоды. 

Слова с непроизносимыми согласными. Правила чтения 

буквы Gg в различных сочетаниях. 

10. Can you ride a bicycle? А ты 

умеешь кататься на велосипеде?  

Модальный глагол can в разных типах предложения 

(закрепление). Спорт и другие увлечения. Составление 

личного письма. Диалог-расспрос об увлечениях. 

11. Shopping! Идём по 

магазинам!  

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Артикль перед существительными в единственном и 

множественном числе. Местоимение some. 

Числительные до 100. Названия магазинов, продуктов, 

товаров. Диалог-общение в магазине. 

12. Let’s make 

somеpancakes! Давайте напечем 

блинов!  

Конструкция Let’s. Артикль перед существительными в 

единственном и множественном числе (закрепление). 

Местоимения some/ any. Названия продуктов питания. 

Предметы кухонной утвари. Кулинарный рецепт. 

13. What time is it? Который 

сейчас час?  

Present Simple Tense в утвердительных и вопросительных 

предложениях. Повседневные действия. Диалог-

расспрос о времени. Распорядок дня. 

14. Let’s watch TV! Давай 

посмотрим телевизор!  

Глаголы to be и to do в вопросительных предложениях 

в Present Simple Tense. Общие и специальные вопросы 

(повторение). Названия телепередач. Описание 

внешности человека. 

15. At the fair. В парке 

аттракционов. 

Конструкция there is/ there are (повторение). Названия 

аттракционов. Обозначение физического состояния 

человека. 

16. Going on holiday. 

Едемотдыхать.  

Глагольный оборот to have got (повторение). Виды 

транспорта. Диалог-расспрос о путешествии. 

17. Thank you for your 

present. Спасибозаподарок.  

Модальный глагол can в разных типах предложения 

(повторение). Названия месяцев. Варианты подарков. 

Диалог-расспрос о дне рождения и подарках. 

18. Letters. Письма.  Общий и специальный вопросы (повторение). Работа 

почты. Личные письма и открытки. 
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19. What’s your favorite 

lesson? Какойутебялюбимыйурок?  

Общий и специальный вопросы (повторение). Школьные 

предметы. Немые и удвоенные согласные. Диалог-

расспрос о школьном расписании и любимых уроках. 

20. Pets. Домашние питомцы.  Модальный глагол can и must в разных типах 

предложения. Животные и уход за ними. Диалог-

расспрос о домашних питомцах. 

21. Adventure holidays. 

Активныйотдых.  

Модальный глагол must в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях. Виды 

активного отдыха, спорт. Праздники России и Англии. 

22. Goodbye! До свидания!  Модальные глаголы may и can. Месяцы (повторение). 

Праздники России и Англии (повторение). Диалог-

расспрос о сборах на отдых. 

Тематическое планирование 

 

 

Тема раздела 

 

Авторская программа 

1. Back to school!Сновавшколу. 3 часа 

2. Ben’s new friend. У Бена новый друг. 2 часа 

3. Attheswimmingpool. В плавательном 

бассейне. 

2 часа 

4. How do you spell it?Какэтопишется?  2 часа 

5. A project about Australia. Проект 

«Знакомимся с Австралией».  

3 часа 

6. Our country.  Нашастрана.  3 часа + повтор. + к/р + портфолио 

7. Shapes. Фигуры.  3 часа 

8. Whatcanyoudo?  Что ты умеешь делать? 2 часа  

9. It’s snowing! Снег идёт! 3 часа 

10. Can you ride a bicycle? А ты умеешь 

кататься на велосипеде?  

2 часа 

11. Shopping! Идём по магазинам!  3 часа + повтор. + к/р + портфолио 

12. Let’s make somеpancakes! Давайте 

напечем блинов!  

3 часа 

13. What time is it? Который сейчас час?  2 часа 

14. Let’s watch TV! Давай посмотрим 

телевизор!  

2 часа 

15. At the fair. В парке аттракционов. 3 часа  

16. Going on holiday. Едемотдыхать.  3 часа 

17. Thank you for your 

present. Спасибозаподарок.  

3 часа+ повтор. + к/р + портфолио 

18. Letters. Письма.  3 часа 

19. What’s your favorite 

lesson? Какойутебялюбимыйурок?  

2 часа 

20. Pets. Домашние питомцы.  2 часа 

21. Adventure holidays. Активныйотдых.  3 часа 
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22. Goodbye! До свидания!  2 часа + повтор. + к/р + портфолио 

итого 68 

 

4 класс 

Содержание учебного предмета 
 

Тема 

раздела 

Содержание 

1. New 

friends.  

Новые 

друзья 

Аудиотекст-история о международном детском лагере New friends.  

Модальные глаголы can, must, глагол like. Приглашение к действию, конструкция 

Let’s…, формы повелительного наклонения.  

Диалог-расспросWho is it?Заполнение анкеты 

Гражданство и национальность. 

Диалог-расспрос на основе identity card. Порядковые и количественные 

числительные.Зарубежные страны на условной карте мира, их флаги 

Любимые школьные предметы.  

2. A message  

on the 

computer. 

Компьютерн

ое 

послание 

Описание внешности человека. Названия продуктов, стран. Относительные 

прилагательные, образованные от названий стран 

Краткие и полные формы глагола to be и оборота to have got.  

Описание внешности персонажейОписание внешности человека 

Описание профессии человека.Этикетный диалог (разговор по телефону).  

Общий и специальный вопросы (обобщение). Просьба о помощи 

3. A 

computer 

magazine. 

Компьютерн

ый журнал 

Диалог-расспрос об использовании компьютеров. 

Профессии, выражение своего отношения к профессии. Характеристика человека 

(род занятий, профессия).  

Глагольный оборот to have got (отрицательная форма) 

Диалог-расспрос об интересной профессии.  

Конструкция there is/there are (повторение). 

 Глаголы в Present Simple Tense (закрепление) 

Форма инфинитива.  

Существительные в роли прилагательных в сочетаниях типа computer club, 

rainforest 

Инструкция к действию.  

Глаголы в форме императива.  

Предлогиместа, направления: at, in, up, over, across, through, away.  

4. In the rain 

forest. 

Вдождевомл

есу 

Рассказ персонажа о происходящих и прошедших событиях.  

Глагол to be в форме прошедшего простого времени Past Simple Tense  

(знакомство). 

Модальный глагол can, глагольный оборот to have got, союзы and и but. 

Знаменитые люди прошлого: сопоставление информации, рисунков. Названия 

стран и профессий 

Конструкции there is/there are.  

Сообщение о событиях вчерашнего дня Сравнительное описание рисунков 

Количественно-именные словосочетания, формы мн. ч. существительных 

Сложное предложение с but. 

Названия дней недели 

Описание внешнего вида и повадок животных.  

Модальный глагол can, оборот to have got 
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5. What do 

you know 

about rain 

forests?  

Что ты 

знаешь о 

дождевых 

лесах? 

Описание природы.  

Пропущенные буквы, произнесение слов по буквам.   

 ПовторениепрошедшегопростоговремениPastSimpleTense 

КонструкцииHowtallis…? How many leaves has it got? 

Описание растения по картинке.  

 Глагол tobe в PastSimple и PresentSimpleTense. 

Предложения с конструкцией thereis/thereare 

Сложные слова, прилагательные в сравнительной степени.  

Повторение PresentSimpleTense. Описание растения по иллюстрации 

6. What do 

you know  

about 

Russia? Что 

ты знаешь о 

России? 

Природа и животный мир России. Степени сравнения прилагательных.  

Календарь (времена года и месяцы).  

Множественное 

число существительных.  

Названия стран, сравнение, краткое описание климата. 

 Определение истинности/ложности высказывания. Ч 

Описание города и его природных достопримечательностей.  

7. Find 

Joseph 

Alexander.  

Найти 

Джозефа  

Александера 

КонструкцииLet’s go by…, Shall we go by...?А/Г: диалог-расспросWhat time does the 

train leave 

Часы и время (повторение).  

Написание вопросов и ответов по образцу, повторение изученной лексики и 

выражений 

Виды транспорта.  

Конструкции Let’sgoby…/to….  

Повествовательные предложения (отработка интонации).  

Повелительное наклонение.  

Модальный глагол must.  

Обозначение времени 

Выражение одобрения Allright/OK/Great! 

Повторение конструкций вопросительных предложений.  

8. Capital 

city. 

Столичный 

город 

 

 

 

 

 

 

 

Описание города, его достопримечательностей. 

 Предлоги nextto, onthesideof, in, near. Дорожные знаки.  

Утвердительная и отрицательная формы повелительного наклонения.  

Написание предложений по иллюстрации.  

Составное глагольное сказуемое 

Указание пути.  

Соотнесение информации из текстов с картой.  

Экскурсия по Лондону. Название основных достопримечательностей. Описание 

небольшого городка. Рассказ о небольшом городе по аналогии 

Основные достопримечательности столицы России. Достопримечательности моего 

родного города/региона 

Составление предложений из определённого набора слов 
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9. Off we go! 

Едем! 

Будущее действие с оттенком намерения.  

Конструкцияto be going to.  

Названия городов и достопримечательностей 

Диалог-расспрос по рисунку с опорой на информацию из аудиотекста. 

Соотнесение текста и иллюстрации. Введение вопросительного слова why и союза 

because.  

Составление списка необходимых вещей.  

Заполнение таблицы 

Названия стран. 

Сокращённая форма ‘cause (because). 

Диалог-расспрос о списке вещей для отдыха.  

Сопоставление двух иллюстраций.  

Обсуждение планов на ближайшее будущее 

Написание предложений с использованием конструкции tobegoingtoи союза 

because 

10. Beano 

comes  

to the rescue.  

Бино 

приходит 

на помощь 

ПовторениеPast Simple Tense.  

Наречияfirst, then.  

Повторение дней недели.  

Сочетания подлежащего и сказуемого. Прямой порядок слов в предложении. 

Окончания глаголов в PastSimpleTense. Составление вопросов 

Неправильные глаголы tobe и todoвТренировка произношения правильных 

глаголов в PastSimpleTense. Неопределённая форма глагола. 

Соотнесение содержания текста с иллюстрациями 

 Глаголы в PastSimpleTense.  

Предлогиat, in, through, to, on.  

Названия частей света.  

Диалог-расспрос по карте.  

Повторение повелительного наклонения 

Повторение форм правильных и неправильных глаголов в PastSimpleTense.  

Диалог-расспрос о расписании на неделю.  

Описание погодных явлений. Прилагательные sunny, rainy, windy 

11. The 

Angel of the 

Forest. 

Леснойангел 

Сравнительная степень прилагательных. Диалог-расспрос по тексту.  

Знакомство с формами PastSimpleTense некоторых неправильных глаголов. 

Заполнение таблицы.  

Составление предложений с прилагательными в сравнительной степени 

Составление таблицы роста. Соотнесение информации из аудиотекста с 

иллюстрациями. Названия животных. 

Заполнениеанкеты. Write a letter to a pen friend 

Описание животных. Глагольный оборот t ohave got.  

Характеристика предметов, продуктов, растений.  

Слова-антонимы horrible — lovely, salty — sweet — sour, hot — cold.  

Употребление артиклей a, the. Фразовые глаголы askfor, goback, godown, глаголы с 

предлогом wait for 

12. A shape 

in the mist. 

Призраквту

мане 

Сравнительная степень прилагательных. Конструкции Whose ... isthis? It’s .... 

Притяжательный падеж.  

Поиск лишних слов в группах изученных прилагательных. 

ПреобразованиетекстаизPresentSimpleTenseвPastSimpleTense 

Противительныйсоюзbut. Are you afraid of the dark? 

Конструкцияto be afraid of. Сопоставление вопросов и ответов. Составление 

сложных предложений с союзами and, but, because.  

очетание глагола togetс прилагательными. Выбор правильного ответа. 

Превосходная степень сравнения прилагательных. Названия улиц. Рассказ о 

достопримечательностях родного города 
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13. The 

painting  

on the wall. 

Картинанаст

ене 

Конструкция Itlooks/soundslike…. Обсуждение приключений героев истории. 

Повторение предлогов in, over, under, up, down, behind, outside, inside.  

Исправление фактических ошибок. Отрицательная форма глаголов в 

PastSimpleTense Краткое описание биографии. Чтение дат.  

Форма PastSimpleTense правильных и неправильных глаголов.  

Форма PastSimpleTense неправильных глаголов.  

Конструкция Itlookslike… 

Диалог-расспрос по тексту. Специальные вопросы с  whose, who, what, where. 

Беседа о знаменитой картине. Отрицательная форма глаголов в Present и 

PastSimpleTense 

14. The 

message  

in the temple.  

Посланиев х

раме 

Простое будущее время FutureSimpleTense. 

Общие, специальные вопросы и вопросы к подлежащему (закрепление). 

Погодавчера, сегодня и завтра.  

ГлаголtobeвPresent, Past, FutureSimpleTense 

Соотнесение текста с иллюстрацией. Оборот tohavegot.  

Простое будущее время Future SimpleTense. Выбор ответа 

Утвердительная и отрицательная формы (краткий вариант) FutureSimpleTense. 

Обсуждение рисунка Theworldofthefuture.  

Диалог-расспрос о жизни в будущем.  

Обсуждение технических достижений, сопоставление нового и старого, 

выражение longago (PastSimple, PresentSimple и FutureSimpleTense) 

КонструкцияI’d like to…. предлогиin, to, from, on, of, with, outside, inside.  

Форма Past Simple Tense правильных и неправильных глаголов.  

Глаголtobeв Present, Past, Future Simple Tense.  

Ответы на вопросы в Future Simple Tense 

15. Where is 

Mr Big? 

Гдежемисте

рБиг? 

Диалог-расспрос по рисункам.  

Правильные и неправильные глаголы в PresentSimple и PastSimpleTense 

Сопоставление двух текстов и иллюстрации.  

Определение ложности/истинности высказывания.  

Текст-инструкция Определённый и неопределённый артикли. 

 Глаголы в PastSimpleTense. Утвердительные и отрицательные предложения в 

прошедшем времени. Jill’sletter 

Утвердительные и отрицательные формы глагола tobeв FutureSimple 

Правильные и неправильные глаголы в PastSimpleTense.  

Отрицательная форма неправильных глаголов в PastSimple и FutureSimpleTense. 

Наречиявремениyesterday и tomorrow.  

Степени сравнения прилагательных. Ч/ 

Превосходная степень сравнения прилагательных.  

16. Going 

home. 

Возвращени

едомой 

ГлаголывPresent, Past, FutureSimpleTense.  

Степени сравнения прилагательных. Стороны света.  

Диалог-расспрос о местонахождении острова 

Описание растения 

Обсуждение рисунка.  

Знакомство c оборотом haveto.  

Написание предложений в FutureSimpleTense 

Диалог-расспрос по тексту.  

Выражение необходимости какого-либо действия.  

Оборот haveto. Hieroglyphs. Г: сопоставление предложений. Формирование групп 

из двух предложений по смыслу.  

Рассказобучебномгоде 

Тематическое планирование 
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Тема раздела 

 

Авторская программа 

1. Новые друзья 3 часа 

2.Компьютерное послание 3часа 

3. Компьютерный журнал 4 часа 

4. В дождевом лесу 4 часа+ повтор. + к/р + портфолио 

5. Что ты знаешь о дождевых лесах? 3 часа 

6. Что ты знаешь о России? 3 часа  

7.Найти Джозефа Александера 3 часа 

8. Столичный  город 4 часа часа+ повтор. + к/р + портфолио  

9. Едем! 4 часа 

10.Бино приходит на помощь 4 часа 

11. Лесной ангел 3 часа  

12. Призрак в тумане 3 часа 

13. Картина на стене 3 часа+ повтор. + к/р + портфолио 

14. Послание в храме 4 часа 

15. Где же мистер Биг? 4 часа  

16. Возвращение домой 3 часа+ 2 повтор. + к/р + портфолио 

итого 68 

 

«Немецкий язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

освоению социальной роли, развивать мотивы учебной деятельности и формировать 

личностный смысл учения; 

 развитию самостоятельность и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

 формированию целостного, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

овладению начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формированию основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; 

 формировать ценностного национального российского общества;  

становлению гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитию этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

формированию установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Немецкий язык»  являются: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
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овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоениям способов решения проблем творческого и поискового характера;    

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

формированию умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и  

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

освоению начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки). 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

использованию знаково-символических средств представления информации для создания 

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

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

 использованию различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения;  

овладению навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

умением осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников;  

овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

формирование умений работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

готовностью конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 формированию умения работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями). 

ИКТ-компетенции 

Обучающийся научится: 
 ● владеть компьютером, включая коммуникативную деятельность в Интернете, а также 

применять ИКТ-компетенцию в учебно-познавательных целях; 

 ● использовать электронные тренажёры; 

 ● вносить изменения в текст с помощью текстового редактора; 

 ● находить в Интернете нужную информацию;  

● работать с редактором презентаций, рассказывать о результатах своих проектов с 

помощью мультимедийного проектора; 

 ● участвовать в групповом учебном взаимодействии в социальных сетях;  

● выполнять задания языкового теста на интерактивной доске или персональном 

компьютере; 
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 ● размещать информационный продукт в Интернете;  

● соблюдать правила безопасности и авторские права при поиске и использовании 

информации из Интернета. 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

А. В сфере коммуникативной компетенции: языковые представления и навыки 

(фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале);  

чтение (восприятие с пониманием текстов ограниченного объёма, соответствующих 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся, с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования); 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); социокультурная 

осведомлённость (немецко-говорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, 

детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

Обучающийся научиться: 

 Б. В познавательной сфере: формирование элементарных системных языковых 

представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные 

слова и грамматические словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; перенос умений 

работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, предполагающие 

прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего 

отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях;  

умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; умение осуществлять самооценку выполненных учебных 

заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

 В. В ценностно-ориентационной сфере: восприятие языка как общечеловеческой 

ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

 Г. В эстетической сфере: знакомство с образцами родной и зарубежной детской 

литературы, поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; развитие эстетической оценки образцов 

родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе 

образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере: умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 

задачам при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 
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 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; начальный опыт 

использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.  

В связи с тем что данный УМК завершает начальный этап обучения немецкому языку, 

особое значение приобретает задача повторения и систематизации изученного ранее. Таким 

образом, УМК ориентирован на закрепление и дальнейшее развитие исходного уровня 

коммуникативной компетенции - уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений 

решать следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи, как 

промежуточные, так и конечные для данного года обучения, а именно:  

I. 1. Уметь относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие 

буквосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: ударение 

в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии.  

2. Закрепить словарный запас двух первых лет обучения и овладеть новым. Его объём - 

примерно 125 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и обороты 

речи. Всего около 500 ЛЕ за первые три года обучения. 

 3. Уметь грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже известных, так и 

новых коммуникативных задач, овладевая всеми основными типами простого немецкого 

предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием. 

 4. Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах, например: о 

порядке слов в немецком предложении, о наличии глагола-связки, артикля, о слабых и 

некоторых сильных глаголах в Präsens и Perfekt, о склонении существительных и степенях 

сравнения прилагательных.  

II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые в 

русле говорения: а) - приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы 

приветствий (Hallo! Guten Tag! Tag!); - давать краткие сведения о себе, других и запрашивать 

аналогичную информацию у партнёра;  

- что-то утверждать, сообщать, подтверждать;  

выражать сомнение, переспрашивать; возражать; запрашивать информацию с помощью 

вопросительных предложений с вопросительными словами: „Wer? Was? Wie? Woher? Wann? 

Welcher? Welche? Wo? Wohin?“; 

 - о чём-то просить (с помощью повелительных предложений); 

 - выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! Ich 

denke / Ich glaube ... Ich finde das gut. Wie schön!“;  

соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 

сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 

 б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону», «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о 

посещении парка, о погоде, о празднике и др.);  

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, говорить 

комплименты, рассказывать о себе, о своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, о 

животных, а также кратко выражать своё мнение (по опорам). 

 2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

 - понимать в целом речь учителя по ведению урока, опознавая на слух знакомые 

языковые средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых;  

- распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 

общения с ним; 

 - распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом материале; 

-  понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего 

некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными приёмами смыслового 

распознавания текста при восприятии на слух:  
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- узнавать знакомые слова, догадываться о значении отдельных незнакомых слов по 

сходству с русскими словами, по контексту. 

 3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения:  

а) с пониманием основного содержания:  

- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и 

понимать его основное содержание;  

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста;  

б) с полным пониманием читаемого: 

 - зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и 

полностью понимать его; 

 - догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по контексту.  

4. Уметь независимо от вида чтения: 

 - определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также с 

помощью немецко-русского словаря (в учебнике);  

- находить в тексте требуемую информацию;  

 кратко по опорам выражать оценку прочитанного. 

 5. Совершенствовать технику письма и письменных речевых умений:  

- уметь кратко излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 

 - уметь написать поздравительную открытку, письмо (по образцу).  

III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например названия некоторых наиболее 

популярных праздников, формы поздравления с этими праздниками („Weihnachten“, „Neujahr“, 

„Fasching“, „Muttertag“, „Ostern“, „Der Maifeiertag“). 

2. Несколько расширить представления о персонажах немецких сказок.  

3. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки, песни.  

IV. 1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения: списывание, выписывание, 

элементарную работу с текстом - и развивать новые: догадку о содержании текста по 

заголовку, установление логических связей в тексте.  

2. Овладеть новыми специальными учебными умениями, например: умением 

использовать языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов по знакомому 

корню, устанавливать ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский 

словарь учебника для семантизации незнакомых слов. 

Содержание учебного предмета 

2 класс 
№ Раздел Содержание 

1 Вводный курс (Учебник. Часть I) 

- 32 час 

 

нацелен на алфабетизацию школьников — на 

овладение новым для них латинским алфавитом, 

техникой чтения и письма, начальными навыками и 

умениями устной речи (аудирования и говорения). 

Обучение всем видам речевой деятельности 

осуществляется параллельно с незначительным устным 

опережением на самых первых уроках. Учащиеся 

овладевают первичными навыками грамматического 

оформления речи, а также определённым словарным 

запасом и коммуникативными умениями, 

позволяющими осуществлять речевое взаимодействие 

в исходных ситуациях общения, например: 

«Знакомство», «Представление других при 

знакомстве», «Встреча», «Сообщение сведений о себе» 

и др. 

2 Основной курс (Учебник. Часть 

II) – 38 часов: 

Наши новые герои учебника. Кто они? 

1. Продолжаем знакомство с персонажами детских 

сказок, такими, как барон Мюнхаузен, Дюймовочка, 

госпожа Метелица, Золушка и др. 2. Новые друзья из 
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Какие они? – 6 часов Германии. Переписка с немецкими школьниками. А 

что же можно получить по почте из Германии? 

3 Чьи это фотографии? Что они 

рассказывают? – 6 часов 

 

Чьи это фотографии? Это семейные фотографии 

Сабины: её папа, мама, братья и сёстры. Какие они? 

Чем занимаются? 2. А какая семья у Джона? Она очень 

большая. Это не только папа, мама, но ещё бабушка, 

дедушка, тётя, дядя и другие родственники. 3. Ученики 

2 класса получают письма от своих сверстников из 

Берлина по E-Mail и отвечают на них. 4. Школьники 

рассказывают о своих семьях и вклеивают фотографии 

с подписями в «Книгу о себе» 

 

4 Что Свен и Сабина охотно 

делают дома? А мы? – 6 часов 

1. Мы узнаем многое о семье Свена. Его мама работает 

учительницей в школе. Его отец — врач, брат Райнер 

любит играть в лего, а сестрёнка охотно рисует. У него 

есть собака и кошка. А что мы знаем о семье Сабины? 

Это информация о членах её семьи, о её любимых 

животных: кошке и попугае. 2. А чем любят заниматься 

дома Сабина, Свен и их друзья? Что они делают 

охотно, а что не очень? 3. А ты? Что ты можешь 

рассказать о своей семье и любимых занятиях? 

5 Чего мы только не делаем? – 6 

часов 

 

1. Все ребята готовятся к празднику «Прощай, 2-й 

класс!». Как они это делают? Учат немецкий язык, 

поют немецкие песни, собирают письма и фотографии 

из Германии. А ещё они делают видеофильм о спорте 

во 2 классе. 2. А о чём говорят дети на уроке немецкого 

языка? Конечно же о предстоящем празднике. Они 

составляют программу концерта и распределяют роли. 

3. О подготовке к празднику они пишут и своим 

друзьям из Германии. 4. Но самый большой интерес 

вызывает у всех участие в инсценировке сказки 

«Золотой гусь» 

6 Сыграем на нашем празднике 

сцены из сказки? – 6 часов 

 

1. Касперле рассказывает, что он умеет и хочет делать. 

Учащиеся читают сказку «Золотой гусь» дальше. 2. 

Касперле хочет рассмешить принцессу из сказки. Он 

играет в цирк и учит своих друзей Лулу и Альби, 

Вальдо, Артемона и др. выполнять его команды. 3. 

Сказка продолжается, и мы узнаем о том, кто приходит 

однажды к королю. 4—5. Полным ходом идёт 

подготовка к празднику: повторяются стихи, 

рифмовки, разыгрывается по ролям сказка. Скоро, 

очень скоро будет праздник «Прощай, 2-й класс!» 

7 Добро пожаловать на наш 

праздник! – 4 часа 

 

1. Скоро будет праздник. В нём примут участие все: 

большие и маленькие, родители, бабушки и дедушки, 

братья, сёстры и друзья 103 2, 3. Сказка о золотом гусе 

заканчивается. Счастливый ли у неё конец? Что мы 

думаем о героях сказки? 4. Праздник «Прощай, 2-й 

класс!» начинается. 

 

3 класс 

Содержание учебного предмета 

№ Раздел Содержание 
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1 Hallo, 3. (dritte) 

Klasse! Wiedersehen 

mit Freunden. 

(Встречасдрузьями.) 

 Kleiner 

Wiederholungskurs  

Вводный повторительный курс даёт возможность вспомнить 

персонажей немецких детских книжек, с которыми У. (учащиеся) 

познакомились в прошлом учебном году, повторить основные 

речевые образцы и лексику по теме „Die Familie“. Здесь же 

добавляется лексика по теме „Die Sommerferien“. 

2 I Sabine geht gern in 

die Schule. Undihr? 

(Сабина охотно 

ходит в школу. 

Авы?) 

 

1. Каникулы закончились, и дети идут в школу. Сабина сейчас уже в 3 

классе. Она приносит фотографии и даёт комментарии к ним. Пикси 

берёт интервью у учеников об их отношении к школе. 2. Сабина 

показывает фотографии своему однокласснику и рассказывает о них. 

Ютта — новенькая в классе и чувствует себя неуютно. Ей на помощь 

приходит Свен. Щелкунчик подсказывает нам, как искать слова в 

словаре. 3. У сестры Свена Марии сегодня первый учебный день. Она 

первоклассница. Все первоклассники получают подарки — красивые 

кульки со сладостями и игрушками. В школьном дворе много гостей: 

папы, мамы, бабушки и дедушки. 4. Какой сегодня день недели? В 

какие дни мы идём в школу? Любопытный Пикси спрашивает детей, 

что они делают в каждый из дней недели. Наряду со знакомыми 

персонажами в учебнике появляется ещё один — Храбрый 

портняжка. 5. А что мы делаем в выходные дни? Многие дети идут 

гулять в парк, гуляют с собакой, катаются на скейтборде, велосипеде 

или плавают в бассейне. 6. А чем занимается наш Храбрый 

портняжка? Он идёт в лес, кормит там белок и знакомится со 

зверушками — учениками лесной школы. 7. Мы играем и поём. 8. * 

Чтение нам доставляет удовольствие. Мы читаем о том, может ли 

разговаривать бумага 

3 II Es ist Herbst. Wie 

ist jetzt das Wetter? 

(Осень. 

Какаясейчаспогода?) 

 

1. Осень. Ученики 3 класса идут с учительницей в парк. Здесь всё как 

в сказке. 2. Свен приглашает Сабину в зоопарк. Берлинский зоопарк 

— один из самых больших в мире. 3. Осенью поспевает урожай 

овощей и фруктов. Овощи спорят, кто из них самый красивый и 

вкусный. 4. А чем питаются лесные звери? Что это за зверушки? Это 

нужно отгадать. 5. Дети учатся описывать любимых животных. 6. Мы 

играем и поём. Полным ходом идёт подготовка к празднику. 7. Читать 

— это здорово! Мы читаем шутки-загадки 

4 III Und was bringt 

uns der Winter? (A 

что приносит нам 

зима?)  

 

1. Бельчонок разговаривает с мамой-белкой в парке о зиме. 2. Погода 

зимой. Какая она? Что интересует маленького ёжика, который видит 

зимний пейзаж впервые? 3. Храбрый портняжка идёт в парк зимой. 

Что он там видит? Чем занимаются зимой дети? 4. Почему все дети 

так радуются приходу зимы? Попугай Лулу перепутал подписи к 

картинкам, и ему нужно помочь. 5. Рождество в Германии. Почему 

это самый любимый праздник? 6. Полным ходом идёт подготовка к 

празднику Рождества/Нового года: повторяются стихи и песни, 

пишутся поздравления и изготавливаются поделки и украшения для 

оформления зала 

5 IV In der Schule 

haben wir viel zu tun.  

 

1. Что Сабина и Свен делают охотно в школе? 2. Наши немецкие 

друзья вчера много рисовали. Они рисовали свою классную комнату. 

3. Что делают наши немецкие друзья сегодня? Они наводят порядок в 

своём игровом уголке. 4. Что могут ученики делать в своём игровом 

уголке? 5. Карнавал в школе. Дети должны к нему хорошо 

подготовиться. 6. На уроке немецкого языка 

6 V Der Frühling ist da. 

Und auch tolle 

Feiertage, nicht? 

1. Весна. Какая теперь погода? 2. Весна, весна, я тебя люблю! 3. Мы 

поздравляем наших мам с 8 Марта. 4. Кого мы ещё поздравляем с 

этим праздником? 5. Семья Мюллер празднует Пасху. 6. Скоро 

наступят весенние каникулы 

7 VI Geburtstag! 

(Деньрождения!)  

Ist das nicht auch ein 

1. Сабина и её мама говорят о предстоящем дне рождения Сабины. 2. 

Сабина пишет приглашения ко дню рождения. 3. Какие подарки 

желает Сабина ко дню рождения? 4. Друзья Сабины готовятся ко дню 
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schöner Tag? 

 

её рождения. У них много идей. Звери тоже празднуют день 

рождения. Какие подарки желает белка ко дню рождения? 5. А как 

готовятся ко дню рождения в семье Сабины? Все члены семьи 

приводят квартиру в порядок. Что покупают к праздничному столу? 6. 

Сабина празднует день рождения. Гости поздравляют Сабину с днём 

рождения и дарят подарки. Что мы видим на праздничном столе? Что 

делают гости на дне рождения Сабины? 7. Мы играем и поём. 

Генеральная репетиция подготовки ко дню рождения Сабины. 

 

4 класс 

№ Раздел Содержание 

1 Wir wissen und können schon 

vieles. Oder? (Мы уже много 

знаем и умеем.) 

(Wiederholung) 

 

Вводный повторительный курс рассчитан примерно на 5 

уроков. Он позволит школьникам вспомнить о некоторых 

персонажах, знакомых им, повторить речевые образцы, 

спряжение глаголов в Präsens, а также слова и словосочетания 

для описания и характеристики своих друзей, рассказов о себе, 

своей семье и начале учебного года. В разделе „*Lesen macht 

Spaß“ предлагается небольшой текст, предназначенный для 

чтения с пониманием основного содержания. Он также 

познакомит с новым персонажем учебника — Лили, которая 

умеет колдовать. 

2 I. Wie war es im 

Sommer?  

 

1. Лето — самое прекрасное время года. Школьники 

описывают природу и погоду летом. Они рассказывают об 

овощах и фруктах, которые выросли в садах и огородах. Пикси 

получает письмо. В нём Сабина описывает свои каникулы. В 

деревне у бабушки просто чудесно. 2. А Саша получает письмо 

от Свена. Он рассказывает о своих каникулах. Да, летом у 

школьников и в Германии, и в России было много интересного. 

3. А есть ли летние каникулы у животных? Ведь многие из них 

посещают лес ную школу. У большинства ребят есть любимые 

животные, а с некоторыми из них они познакомились летом в 

деревне. Например, Юлия подружилась с телёночком Флекки. 4. 

А какая погода была летом? Иногда дождливая. Но в любую 

погоду дети находили для себя интересные занятия. 5. Летом у 

многих ребят дни рождения. У Энди тоже. Как же празднуют 

школьники свой день рождения летом? Какие подарки дарят 

именинникам? 6—7. Мы играем и поём. И повторяем 

пройденное. 8—9. Что бы вы ещё хотели повторить? 10. Мы 

проверяем себя сами. *Чтение нам доставляет удовольствие. 

Мы читаем сказку братьев Гримм о зайце и ёжике 

3 Und was gibt es Neues in 

der Schule 

1. Учащиеся вспоминают, в какой классной комнате 

учились Свен и Сабина в прошлом году, и описывают их новый 

класс. Они также учатся считать до 100. 2. А что же делают 

школьники в классе? Что делают Свен и Сабина в своём новом 

классе? Об этом их расспрашивает Лили. 3. У Сабины и Свена 

новое расписание уроков. Какие же в нём предметы? Сколько 

уроков каждый день? О расписании уроков говорят по телефону 

и Хайке с Ульрике. 4. Школьники рассказывают о своих 

любимых предметах. Лили расспрашивает их, почему именно 

эти предметы они любят больше всего. А на дворе уже осень. 

Ребята описывают осеннюю погоду. 5. Немецкие школьники 

начинают готовиться к Рождеству. Они покупают подарки 

членам семьи и друзьям. Многие делают их своими руками. 6—

7. Полным ходом идёт подготовка к новогоднему празднику. 

Разучиваются новые песни, пишутся поздравления, многие 

готовятся к карнавалу и изготавливают костюмы. 8—9. Что бы 

вы хотели ещё повторить? 10. Мы сами проверяем себя. 
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*Чтение нам доставляет удовольствие. Этот раздел содержит 

текстовой материал (аутентичное расписание начальной школы) 

4 I. Mein Zuhause. Was gibt 

es da alles? 

 

1. Сабина живёт в уютном доме. Об этом она рассказывает в 

своём интервью Лили. 2. А где живут Кевин и Свен? Они живут 

в многоэтажном доме в центре города. Ребята охотно 

описывают свои квартиры. 3. Свен рисует схему своей 

квартиры и рассказывает, где что стоит. 4. Сабина рисует свою 

детскую и говорит об её обустройстве. А Сандра приглашает 

Марлиз посмотреть её (Сандры) кукольный домик. 5. Марлиз 

приходит в гости к Сандре. Сандра угощает её яблочным 

пирогом и показывает свой кукольный домик. А как живут 

животные? Что есть в их жилищах? И каковы их «квартиры»? 

6—7. Мы играем и поём. Повторяем пройденное. 8—9. Что бы 

вы хотели ещё повторить? 10. Мы сами проверяем себя. 

*Чтение нам доставляет удовольствие. Мы читаем сказку 

братьев Гримм «Сладкая каша» 

5 I. Freizeit ... Was machen 

wir da? 

 

1. Что делают наши друзья в выходные дни в разное время 

года? Как проводят Сабина, Лиза, Свен, Андреас свои 

выходные? 2. А как проводят свои выходные домашние 

животные: собака Неро, попугай Коко и кошка Муки? 3. Куда 

идёт семья Свена в субботу? Проделки Лили в зоопарке. 4. Что 

делают наши немецкие друзья в своё свободное время? В 

зоомагазине Андреас покупает зайца. 5. Пикси охотно рисует 

животных: голова, уши, хвост. Какие они? Лили колдует над 

рисунками Пикси. 6—7. Мы играем и поём. Повторяем 

пройденное. 8—9. Что бы вы хотели ещё повторить? 10. Мы 

сами проверяем себя. *Чтение нам доставляет удовольствие. 

Читаем сказку «Три поросёнка» 

6 I. Bald kommen die 

großen Ferien 

 

1. Наступила весна. Какая погода весной? А что делают 

школьники во время весенних каникул? Они мастерят поделки 

и рисуют. 2. Погода в апреле очень переменчива: то снег, то 

дождь, то светит солнце. Когда идёт дождь, дети рисуют, но 

Сабина забыла краски в школе и покупает их в магазине 

канцтоваров. Кого же она рисует своими новыми красками? 3. 

А какие праздники у нас весной? Традиционным весенним 

праздником в Германии и в нашей стране является Пасха. 4. 

Женский день. Почему этот праздник так любят дети? Какие 

подарки они готовят к празднику? 5. Полным ходом идёт 

подготовка к празднику, который устраивает класс в конце 

учебного года. Учащиеся пишут приглашения, готовят 

костюмы. 6—7. Мы играем и поём. Школьники веселятся на 

празднике, поют песни, читают стихи, танцуют. 8—9. Что бы вы 

ещё хотели повторить? 10. Мы сами проверяем себя. *Чтение 

нам доставляет удовольствие. Мы читаем сказку «Волк и 

семеро козлят» 

 

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 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. 
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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, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог — побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereIs/thereare).Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 
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повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -

Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play— toplay). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах.Безличные предложения в настоящем 

времени (Itiscold.It’sJiveo’clock.).Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами andи but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must,haveto.Глагольные 

конструкции I’dliketo... Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those),неопределённые (some, any— некоторые 

случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

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 (dasKino, dieFabrik).Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er,    -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKalte). 
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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 (Wirlesengern.), составным именным сказуемым (MaineFamilieistgroB.) и составным 

глагольным сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). Безличные предложения 

(Esistkalt.Esschneit.).Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). Предложения с оборотом 

Esgibt... . Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futurum, Prateritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. 

Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, 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, schnellи 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, uber, unter, nach, zwischen, vor. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

— пользоватьсядвуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

— компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

— пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; 

— вести словарь (словарную тетрадь); 

— систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

— пользоватьсяязыковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

— делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

— опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

— совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. и.); 

— овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

— совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

— учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

— учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

2.2.2.4. Математика 
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« Начальная школа ХХI века» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение  устанавливать,  с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации кобучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания иумения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной 

деятельности, так и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- готовность высказывать собственные суждения и давать имобоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 

работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями идр.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а так же использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий 

с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространённые в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки,совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Содержание курса «Математика. 1–4 классы» 
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Множества предметов. 

Отношения между предметами 

и между множествами предметов* 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: 

«больше», «меньше», «одинаковые по размерам»; «длиннее», «короче», «такой же длины» 

(ширины, высоты). 

Соотношения  между  множествами  предметов.  Понятия: 

«больше», «меньше», «столько же», «поровну» (предметов), 

«больше», «меньше» (на несколькопредметов). 

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать предметы (фигуры) по их форме иразмерам; 

- распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам 

(выполнятьклассификацию); 

- сопоставлять множества предметов по их численностям (путём составления 

парпредметов). 

Число и счёт 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 

натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с 

использованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

- пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

- сравнивать числа; 

- упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия и их свойства 

- Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий 

с использованием знаков 

- +, –, •, :. 

- Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 

компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, 

разность;  множитель,  произведение;  делимое,  делитель,частное). 

- Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Таблица умножения и 

соответствующие случаи деления. Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. 

- Деление с остатком. 

- Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трёхзначное 

число. 

- Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

- Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или 

нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

- Переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения  и умножения; распределительное 

свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; 

умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. 

Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: 

перестановкаи группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности начисло). 

- Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 



 

176 

 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 

значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

- Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

- Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

- Моделировать ситуацию ,иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

- воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырёх арифметических 

действий; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

- контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

- оценивать правильность предъявленных вычислений; 

- сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

- анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нём арифметических действий. 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая 

и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История 

возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и её вычисление. Точные и приближённые значения величины (с 

недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной 

точностью. Запись приближённых значений величины с использованием знака ≈. 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле её значения. 

Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать значения однородных величин; 

- упорядочивать данные значения величины; 

- устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», 

«больше (меньше) в»; зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-

продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не 

использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

- планировать ход решения задачи; 
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- анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для 

её решения; 

- прогнозировать результат решения; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять 

ошибкилогическогохарактера(входерешения) 

и ошибки вычислительного характера; 

- выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленныхрешений; 

- наблюдать за изменением решения задачи при изменении еёусловий. 

 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, 

отрезок, ломаная, круг; многоугольники их виды. Луч и прямая как бесконечные плоские 

фигуры. Окружность (круг). Изображение плоскихфигур с помощью линейки, циркуля и от 

руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). 

Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды 

треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямо- угольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их модели, изображение на плоскости, развёртки. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, многоугольников, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы (пересечение) фигур. Осевая 

симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, 

имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на бумаге в 

клетку. 

Универсальные учебные действия: 

- ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления 

движения); 

- различать геометрическиефигуры; 

- характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

- конструировать указанную фигуру изчастей; 

- классифицироватьтреугольники; 

- распознаватьпространственныефигуры(прямоугольный параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус, шар) начертежах 

и на моделях. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному при- знаку. Определение оснований 

классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 

равенства и неравенства как математические примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», «если...то...»,«неверно,что...»иихистинность.Анализструктуры 

составного высказывания: выделение в нём простых высказываний. Образование составного 

высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложностиданных утверждений. Приведение 

примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 
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Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том 

числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов). 

Универсальные учебные действия: 

- определять истинность несложных утверждений; 

- приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

- конструировать алгоритм решения логической задачи; 

- делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

- конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью 

логических слов-связок и определять их истинность; 

- анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нём 

составляющиеего высказывания 

и делать выводы об истинности или ложности составного высказывания; 

- актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств 

(в том числе с опорой на изученные определения, законы арифметических действий, свойства 

геометрических фигур). 

Работа с информацией 

Сбор информации, связанной со счётом, с измерением; фиксирование и анализ 

полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси  координат.  Обозначение  вида  А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. Столбчатые диаграммы. Сравнение 

данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определённым правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

- собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты 

разными способами; 

- сравнивать и  обобщать  информацию,  представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

- переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

1 класс 
№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1 Первоначальные представления  о  

множествах  предметов. 

6ч 

2 Отношения  между  предметами  и  

между множествами  предметов. 

3 Число  и  счёт. 54ч 

4 Арифметические  действия. 

Свойства  сложения  и  вычитания. 

12ч 

5 Таблица  сложения  в  пределах  10. 12ч 

6 Таблица  сложения  однозначных  

чисел  в  пределах  20. 

35ч 

7 Осевая  симметрия. 5ч 

8 Логико-математическая подготовка. 

Работа с информацией 

4ч 

 

 ИТОГО 132 
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2 класс 
№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1 Элементы арифметики 65 

2 Выражения 16 

3 Величины 23 

4 Геометрические понятия 21 

5 Повторение 5 

6 Резерв 10 

 ИТОГО 140 

 

3 класс 
№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1 Число и счёт  6 

2 Арифметические действия в 

пределах 1000  

75 

3 Величины  16 

4 Работа с текстовыми задачами  21 

5 Геометрические понятия  11 

6 Логико-математическая подготовка  7 

7 Работа с информацией  

 ИТОГО 140 

 

4 класс 
№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1 Число и счет  15 

2 Величины  12 

3 Работа с текстовыми задачами 14 

4 Алгебраическая пропедевтика  4 

5 Геометрические понятия 22 

6 Логико-математическая подготовка 11 

7 Работа с информацией  

 Резерв  14 

 ИТОГО 140 

 

Математика (« УМК Школа России») 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение  устанавливать,  

скакимиучебнымизадачамиученикможетсамостоятельноуспешносправиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной 

деятельности, так и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 



 

180 

 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 

работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания 

и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий 

с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространённые в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Содержание курса «Математика. 1–4 классы» 

 

Множества предметов. 

Отношения между предметами 

и между множествами предметов* 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: 

«больше», «меньше», «одинаковые по размерам»; «длиннее», «короче», «такой же длины» 

(ширины, высоты). 

Соотношения  между  множествами  предметов.  Понятия: 

«больше», «меньше», «столько же», «поровну» (предметов), 

«больше», «меньше» (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

- распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 

- сопоставлять множества предметов по их численностям (путём составления пар 
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предметов). 

Число и счёт 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 

натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с 

использованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

- пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

- сравнивать числа; 

- упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия и их свойства 

- Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий 

с использованием знаков 

- +, –, •, :. 

- Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 

компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, 

разность;  множитель,  произведение;  делимое,  делитель, частное). 

- Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Таблица умножения и 

соответствующие случаи деления. Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. 

- Деление с остатком. 

- Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трёхзначное 

число. 

- Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

- Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или 

нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

- Переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения  и умножения; распределительное 

свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; 

умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. 

Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: 

перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

- Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 

значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

- Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

- Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

- воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырёх арифметических 

действий; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

- контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

- оценивать правильность предъявленных вычислений; 

- сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 
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- анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нём арифметических действий. 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая 

и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История 

возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и её вычисление. Точные и приближённые значения величины (с 

недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной 

точностью. Запись приближённых значений величины с использованием знака ≈. 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле её значения. 

Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать значения однородных величин; 

- упорядочивать данные значения величины; 

- устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, оставление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», 

«больше (меньше) в»; зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-

продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не 

использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

- планировать ход решения задачи; 

- анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для 

её решения; 

- прогнозировать результат решения; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного характера; 

- выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

- наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условий. 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, 

отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные плоские 

фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от 

руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). 

Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды 
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треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их модели, изображение на плоскости, развёртки. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, многоугольников, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы (пересечение) фигур. Осевая 

симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, 

имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на бумаге в 

клетку. 

Универсальные учебные действия: 

- ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления 

движения); 

- различать геометрические фигуры; 

- характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

- конструировать указанную фигуру из частей; 

- классифицировать треугольники; 

- распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус, шар) на чертежах 

и на моделях. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 

классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 

равенства и неравенства как математические примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», «если...то...», «неверно, что...» и их истинность. Анализ 

структуры составного высказывания: выделение в нём простых высказываний. Образование 

составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение 

примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том 

числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов). 

Универсальные учебные действия: 

- определять истинность несложных утверждений; 

- приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

- конструировать алгоритм решения логической задачи; 

- делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

- конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью 

логических слов-связок и определять их истинность; 

- анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нём 

составляющие его высказывания 

и делать выводы об истинности или ложности составного высказывания; 

- актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств 

(в том числе с опорой на изученные определения, законы арифметических действий, свойства 

геометрических фигур). 

Работа с информацией 
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Сбор информации, связанной со счётом, с измерением; фиксирование и анализ 

полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси  координат.  Обозначение  вида  А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. Столбчатые диаграммы. Сравнение 

данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определённым правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

- собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты 

разными способами; 

- сравнивать и  обобщать  информацию,  представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

- переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

1 класс 
№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Первоначальные представления  о  множествах  

предметов. 

6ч 

2 Отношения  между  предметами  и  между 

множествами  предметов. 

3 Число  и  счёт. 54ч 

4 Арифметические  действия. 

Свойства  сложения  и  вычитания. 

12ч 

5 Таблица  сложения  в  пределах  10. 12ч 

6 Таблица  сложения  однозначных  чисел  в  пределах  

20. 

35ч 

7 Осевая  симметрия. 5ч 

8 Логико-математическая подготовка. Работа с 

информацией 

4ч 

 

 ИТОГО 132 

2 класс 

 
№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Элементы арифметики 65 

2 Выражения 16 

3 Величины 23 

4 Геометрические понятия 21 

5 Повторение 5 

6 Резерв 10 

 ИТОГО 140 

 

3 класс 
№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Число и счёт  6 

2 Арифметические действия в пределах 1000  75 

3 Величины  16 

4 Работа с текстовыми задачами  21 

5 Геометрические понятия  11 

6 Логико-математическая подготовка  7 

7 Работа с информацией  
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 ИТОГО 140 

 

4 класс 

 
№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Число и счет  15 

2 Величины  12 

3 Работа с текстовыми задачами 14 

4 Алгебраическая пропедевтика  4 

5 Геометрические понятия 22 

6 Логико-математическая подготовка 11 

7 Работа с информацией  

 Резерв  14 

 ИТОГО 140 

 

 2.2.2.5. Окружающий мир 

« Начальная школа ХХI века» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

— воспроизводить своё полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улице; 

— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», 

«изделия»; 

— определять последовательность времён года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; характеризовать кратко сезонные изменения; 

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

— описывать (характеризовать) отдельных представите- лей растительного и животного 

мира; 

— сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся смогут научиться: 

— анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

— различать основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

— составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи; 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее; год, век (столетие); 

соотносить событие с его датой; 

— характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других 

планет; 

— называть царства природы; 
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— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

— устанавливать основные признаки разных сообществ; 

сравнивать сообщества; 

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся могут научиться: 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Москвы; 

— ориентироваться в понятиях: «Солнечная система»; 

«сообщество», «деревья», «кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые 

растения»; «плодовые культуры», «ягодные культуры»; 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере 

своей местности). 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

— характеризовать условия жизни на Земле; 

— устанавливать зависимости  между  состоянием  воды и температурой воздуха; 

— описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

—  

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

— приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского 

государства (в пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т. п. разных эпох; 

— называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картами, контурной картой. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научиться: 

— ориентироваться в понятии «историческое время»; 

различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты.  Анализировать  масштаб,  условные  обозначения 

на карте; 

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха; 

— проводить несложные опыты по размножению растений; 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; научные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 
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высказывания с текстом учебника. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

— выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребёнка; 

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и 

др.; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической картах объекты; оценивать 

масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

— описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

— составлять рассказ-описание о странах - соседях России; 

— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»; 

— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе; 

— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

— различать (называть) символы царской власти, символы современной России. 

Называть имя президента современной России; 

— описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться: 

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать 

правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

Содержание учебного предмета 

1 класс(66ч) 
Введение. Этот удивительный мир (1 ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди. 

Мы — школьники (2 ч) 

Ты - первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спорт зал и др. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание 

посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. 

Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 

внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Универсальные учебные действия 

Определять время по часам с точностью до часа. 
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Описывать назначение различных школьных помещений. Конструировать игровые и 

учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке. 

Твоё здоровье (6 ч) 

Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана 

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода - факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. 

Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. Режим дня. 

Универсальные учебные действия 

Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней 

гимнастики, правила поведения во время еды. 

Я и другие люди (3 ч) 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать 

деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Универсальные учебные действия 

Реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

Труд людей (6ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 

книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход з ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Универсальные учебные действия 

Классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и 

т.д.).Ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного 

поведения с предметами быта. Строить небольшой текст информационного характера на 

основе телефонных диалогов. 

Родная природа (31 ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и 

фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах 

природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного 

участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, 

форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, 

внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными 

растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Универсальные учебные действия 

Описывать сезонные изменения в природе.Создавать мини-сочинения о явлениях и 

объектах природы. Определять последовательность времён года (начиная с любого), 

находить ошибки в предложенной последовательности. Устанавливать зависимости между 

явлениями неживой и живой природы. 

Описывать внешние признаки растения. Характеризовать условия роста растения. 

Выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей. 

Различать животных по классам (без термина). Сравнивать домашних и диких животных, 

выделять признаки домашних животных. Различать животных по месту обитания. 

Семья (2 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Универсальные учебные действия 
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Составлять небольшой рассказ о своей семье. Взаимодействовать с участниками 

диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; 

отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 

Наша страна — Россия. Родной край (15 ч) 

Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные места 

нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, 

шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников 

магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, 

библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. ОБЖ: безопасная дорога от дома до 

школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования 

общественным транспортом. Дорожные знаки: 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», 

«велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила 

поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Универсальные учебные действия 

Различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

составлять  краткий  рассказ на тему «Что делают в…». 

Называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), ориентироваться в 

понятии «народное творчество»: приводить примеры малых фольклорных жанров (без термина), 

народных сказок, игрушек. 

Различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним 

антонимы и синонимы. 

Реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и растениями. 

Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного 

движения. Воспроизводить домашний адрес, правила дорожного движения и пользования 

транспортом. Различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 

улице. 

Экскурсии 

Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по выращиванию 

цветов и т.п. (по выбору учителя с учётом местных возможностей). Экскурсии, знакомящие 

учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учётом местных особенностей). 

Практические работы 

Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работа с аквариумом, 

террариумом, инсектарием. 

2 класс (68ч) 

Введение. Что окружает человека (1 ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, 

будущее. 

Универсальные учебные действия 

«Читать» информацию, представленную в виде схемы. Сравнивать внешность разных 

людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой (14 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одног очеловека от другого. Каким родится человек. Что 

природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 

Можно ли изменить себя. 

Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и 

римские цифры). 
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Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

Универсальные учебные действия 

Описывать кратко особенности разных органов чувств. Сопоставлять орган чувств с 

выполняемой им функцией. Анализировать режим  дня,  рассказывать  о  его  значении в 

жизни школьника. Различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты. 

Характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания. 

Реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при 

возникающих опасностях. 

Кто живёт рядом с тобой (6 ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное древо, имена 

и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное 

время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах 

семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях 

культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным 

людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к 

чужому мнению, правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 

управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и жесты. 

Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Универсальные учебные действия 

Составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

Характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими    и 

младшими. 

Реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских 

ситуациях. 

Россия - твоя Родина (13 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

История рассказывает о прошлом. 

Москва - столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы,  труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и 

строилась.Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и 

процветании Москвы. Санкт-Петербург - северная столица России. Достопримечательности 

Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо России». Достопримечательности древних городов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о 

славянах. Славянское поселение в V–IХ веках. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование 

городов. 

Родной край - частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест 

родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. 
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Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создаёт в процессе труда. Хлеб— главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых 

возросло в последние годы (экономист, программист). 

Мы - граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб 

России. Конституция-главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия-многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) 

на примере двух- трёх народов. 

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову 

«Родина». 

Воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении) события, 

связанные с историей Москвы. 

Различать основные достопримечательности родного края и описывать их. 

Ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и 

обязанности граждан России, права ребёнка. Знать флаг и герб России. 

Мы - жители Земли (9 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля-планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение - живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Универсальные учебные действия 

Характеризовать кратко Солнечную систему; выделять отличия Земли от других планет 

Солнечной системы. 

Называть царства природы. 

Описывать признаки животного и растения как живого существа. 

Природные сообщества (23 ч) 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы - 

обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила 

поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, озеро, 

океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных 

водоёмов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и 

животного мира реки. 

Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и реках. Охрана 

водоёмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 

учётом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 

человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические  и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный 

труд людей. Вредители сада и огорода. 

Универсальные учебные действия 

Различать этажи леса: называть особенности каждого этажа. Узнавать в реальной 

обстановке и на рисунке деревья, леса (с ориентировкой на растительность родного края). 

Различать понятия (без термина): сообщества, деревья, кустарники, травы, лекарственные и 

ядовитые растения. 
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Составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество». Моделировать на примере 

цепи питания жизнь леса. Конструировать в игровых и учебных ситуациях правила 

безопасного поведения в лесу. 

Отличать водоём как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его 

особенности. Различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды. Проводить несложные опыты по определению свойствводы. Отличать водоём от реки как 

водного потока. 

Описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада). Приводить 

примеры лекарственных растений луга. Узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) 

опасные для человека растения. Отличать поле (луг, сад) как сообщество от других 

сообществ. Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, 

представленную в виде схемы. Описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведённым 

наблюдениям). Различать плодовые и ягодные культуры. 

Природа и человек (2 ч) 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Универсальные учебные действия 

Составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека. Приводить примеры 

произведений живописи (музыки), посвящённых природе. Приводить примеры растений и 

животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности). 

Экскурсии 

В лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с 

учётом местных условий). 

Практические работы 

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах,  порезах, 

ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, гербариями, 

муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных 

сообществ). 

3класс (68ч) 

Земля - наш общий дом (7 ч) 

Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. 

Солнечная система. Солнце-звезда. Земля-планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по 

Солнечной системе. Условия жизни на Земле. Солнце-источник тепла и света. Вода. Значение 

воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и 

животные разных водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни 

на Земле. Воздух - смесь газов. Охрана воздуха. 

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятии «историческое время». 

Различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в 

неё. 

Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет). Устанавливать 

зависимости между состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды 

(воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды (воздуха). 

Называть источники воды, характеризовать различные водоёмы. Моделировать несложные 

ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной учебной задачей. 
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Человек изучает Землю (4 ч) 

Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты-методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус-модель Земли. План. Карта (географическая 

и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с 

компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия 

Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на 

карте. Ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. Определять направление 

расположения объекта по компасу, находить стороны горизонта. 

Царства природы (26 ч) 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

Животные-царствоприроды.Рольживотныхвприроде. Животные и человек. Разнообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере 

отдельных групп ипредставителей). 

Животные - живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детёнышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Растения - царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для 

жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 

(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения - живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. 

Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия 

Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. 

Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры (классифицировать) 

одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное как организм. 

Устанавливать зависимость между внешним 

видом,особенностямиповеденияиусловиямиобитанияживотного. Приводить примеры 

(конструировать) цепи питания. Составлять описательный рассказ о животных разных 

классов. Составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; 

перечислять причины исчезновения животных. Ориентироваться в понятии 

«одомашнивание животных»: перечислять признаки, приводить примеры домашних 

животных. 

Характеризоватьзначениерастенийдляжизни.Различать (классифицировать) растения 

разных видов, описывать их. Объяснять последовательность развития жизни растения, 

характеризовать значение органов растения.Проводить несложные опыты по размножению 

растений. Приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

Наша Родина: от Руси до России (11 ч) 
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Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, 

Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 

государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Универсальные учебные действия 

Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. Узнавать 

символы царской власти. Знать имя президента современной России.  Называть даты 

образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены крепостного 

права; свержения последнего русского царя. Называть имена отдельных руководителей 

государств, деятелей,  просветителей  Руси иРоссии. 

 

Как люди жили в старину (12 ч) 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство - основные качества славянина. 

Крестьянскоежилище.Городскойдом.Культурабыта:интерьер дома, посуда, утварь в разные 

исторические времена. Одежда.Костюмбогатыхибедных,горожаникрестьян,представителей 

разных сословий (князя, боярина,дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в далёкой 

древности. 

Универсальные учебные действия 

Составлять словесный портрет славянина: отвечать на 

вопрос«Какимибылинашипредки?».Описыватьособенности труда, быта, одежды, трапезы 

славян. Воспроизводить датуКрещенияРуси,краткорассказыватьозначенииэтого события. 

Объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например, 

Древняя Русь, Московская Русь); рассказывать об основных исторических событиях, 

происходивших в этовремя. 

Как трудились в старину (7 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб - главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремёсла.ВозникновениеиразвитиеремёселнаРуси,вРоссии (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей 

Чохов.Появлениефабрикизаводов.Рабочиеикапиталисты. Строительство. Первые славянские 

поселения, древние города (Великий Новгород, Москва,Владимир). 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и 

«мужской» труд.Особенноститрудалюдейродногокрая.Какдом«вышел»из-под земли. 

Уроки-обобщения 

Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения 

первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 

года). 

Экскурсии 

В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с целью 

изучения использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие(сельскохозяйственное 

производство), в учреждение быта икультуры. 

Опыты 

Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в 

жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы 
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Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми 

растениями и гербарными экземплярами. 

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их. Рассказывать овозник- 

новенииремёселнаРуси,различатьхарактерремеслапорезультату трударемесленника. 

Приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России. 

Называть древние города, описывать их достопримечательности. 

Ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист». 

4 класс (68ч) 

Человек - живое существо (организм) (16 ч) 

Человек - живой организм. Признаки живогоорганизма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы ворганизме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её значение в организме. 

Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). 

Значениепищеварительнойсистемы.Зубы,правилауходаза ними. Правильное питание как 

условиездоровья. 

Дыхательная система. Её органы (общие сведения).Значение дыхательной системы. Защита 

органов дыхания (от повреждений, простуды идр.). 

Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце-

главныйорганкровеноснойсистемы(общиесведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме.Главныйорганвыделения-

почки.Кожа,еёрольворганизме.Защитакожииправилауходазаней.Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и 

хорошегонастроениялюдейотуменияуправлятьсвоимиэмоциями. Охрана органовчувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Универсальные учебные действия 

Характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности 

деятельности различных органов. Объяснять особую роль нервной системы в организме. 

Твоё здоровье (12 ч) 

Человек и его здоровье. Знание своего организма -условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во 

время грозы, при встрече с опасными животными. 

Универсальные учебные  действия  

Раскрывать принципы здорового образа жизни. Объяснять вред курения, 

наркотиков, алкоголя. Различать ядовитые грибы ирастения. 

Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания. 

Практические работы 

Составление режима дня школьника для будней и 

выходных.Подсчётпульсавспокойномсостоянииипослефизическихнагрузок.Оказаниепервойп

омощипринесчастныхслучаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов ипр.). 

Человек — часть природы (2 ч) 

Чем человек   отличается   от  животных.   Мышление и речь. Развитие человека от 

рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и 
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развития ребёнка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 

игровой деятельности ребёнка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых 

ибольных. 

Универсальные учебные действия 

Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма 

животного. 

Устанавливать последовательность этапов развития человека. 

Характеризовать условия роста и развития ребёнка. 

Человек среди людей (5 ч) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках - качества культурного человека. 

Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Универсальные учебные действия 

Различать положительные и отрицательные качества человека, приводить житейские 

примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. Характеризовать правила 

безопасности при общении с чужими людьми. 

Родная страна: от края до края (10 ч) 

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, 

тайга,смешанныелеса,степь,пустыни,влажныесубтропики (растительный и животный мир, 

труд и бытлюдей). 

ПочвыРоссии.Почва-средаобитаниярастенийиживотных. Плодородие почв. Охранапочв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, 

положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности 

расположениядревнихгородов.Кремлёвскиегорода.Улицы,история и происхождениеназваний. 

Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания  (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Универсальные учебные действия 

Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности 

разных природных зон. 

Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв. 

Находить на карте равнины и горы России (своего края). Выделять особенности 

кремлёвских городов, узнавать по рисункам (достопримечательностям). 

Обобщать информацию о странах - соседях России,полученную из разных источников. 

Описыватьособенности природы, культуры, труда и быта людей стран — соседей России. 

Человек — творец культурных ценностей (12 ч) 

Что такое культура. Ценности культуры. О чём рассказывают летописи. Первые школы на 

Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. Просвещение в России при Петре I,во второй 

половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В.Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Художественные ремёсла в 

Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство ХVIII века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры.А.С.Пушкин—

«солнцерусскойпоэзии»(страницыжизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов,художников(В.А.Жуковский,А.Н.Плещеев,Н.А.Некрасов, 

В.И.Даль,А.А.Фет,Л.Н.Толстой,А.П.Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, 

И.И. Левитан идр.). 

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей,  МГУ,  Останкинская  телебашня и 
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др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К.С. 

Малевич и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак идр.). 

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятии «культура»,«наполнять» его характеристику конкретными 

примерами. 

Составлять рассказы-повествования об исторических 

событиях,связанныхсразвитиемкультурыРоссийскогогосударства. 

Называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные исторические 

времена). 

Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

Обобщатьинформацию,полученнуювразныхинформационныхсредствах. 

Человек — защитник своего Отечества (5 ч) 

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарями. Борьба русскихлюдей с Золотой ордой за независимость Родины. Куликовская 

битва. ДмитрийДонской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 

Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван 

Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского 

народа за свободу Родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги 

войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Универсальные учебные действия 

Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с освободительными 

войнами Руси и России, называть их даты. 

Экскурсии 

В биологический (краеведческий), художественный 

музеи,музейхудожника,писателя,композитора(сучётомместных условий). 

Практические работы 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государство (3 ч) 

Россия — наша Родина. Русский язык -государственный 

языкРоссии.ПраваиобязанностигражданРоссии.Символы государства 

Универсальные учебные действия 

Характеризовать права и обязанности гражданина России. Обобщать информацию, 

полученную в разных информационных средствах. 

Тематическое планирование 

1 класс 
№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1 Ты - первоклассник 4 

2 Твои друзья – взрослые и дети. 6 

3 Твое здоровье 6 

4 Мы и вещи 4 

5 Родная природа 25 

6 Родная страна 20 

 итого 66 

 

2 класс 
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№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1 Введение. Что тебя окружает 1 

2 Кто ты такой 14 

3 Кто живет рядом с тобой 6 

4 Россия — твоя Родина 13 

5 Мы — жители Земли 9 

6 Природные сообщества 23 

7 Природа и человек 2 

8 Резерв 2 

 Итого 70 

 

3 класс 
№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1 Земля – нас общий дом  7 

2 Человек изучает землю 4 

3 Царства природы  26 

4 Наша Родина: от Руси до России  11 

5 Как люди жили в старину  12 

6 Как трудились в старину  7 

 Итого  68 

 

4 класс 
№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1 Человек-живое существо 

(организм)     

16 

2 Твоё здоровье 12 

3 Человек – часть природы 2 

4 Человек среди людей 5 

5 Родная страна: от края до края  10 

6 Человек-творец культурных 

ценностей 

12 

7 Человек – защитник своего 

Отечества 

5 

8 Гражданин и государство 3 

 Итого  68 

 

Окружающий мир («Школа России») 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯКУРСА 

Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) в формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства  гордости  за  

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических  и демократических ценностныхориентаций; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов; 
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4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

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

деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

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

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

социальной справедливости исвободе; 

7) в формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  ичувств; 

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

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтовинаходитьвыходыизспорныхситуаций; 

10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

 

Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатовначального образования, таких,как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еёосуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 

3) формированиеумения   планировать,   контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижениярезультата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов 

ипроцессов,схемрешенияучебныхипрактическихзадач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

8) использование различных способов поиска (в 

справочныхисточникахиоткрытомучебноминформационномпространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии   с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Окружающиймир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

аргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

соответствииссодержаниемучебногопредмета«Окружающиймир»; 
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13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающиймир». 

При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

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

национальные свершения, открытия,победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, её современнойжизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровье-сберегающегоповедениявприроднойисоциальнойсреде; 

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

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

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

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

окружающеммире. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (270ч) 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и  др.).  Представление  о  

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времён года,месяцев. 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; 

причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга - украшение 

окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество - это то, из  чего  состоят  все  природные  объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы свеществами, жидкостями,газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна - 

спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 

исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их 

природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае наосновенаблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение  воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды.  Состояния  воды,  её  распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизничеловека.Круговоротводывприроде. 

Мир камней, его  разнообразие  и  красота.  Горные  породы  и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана 

почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания     и питания растений. 

Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия  икраткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение кним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и 

развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей). Дикие и домашние животные.Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика 

на основенаблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот  веществ.  Природное   сообщество   и   

взаимосвязи в нём: растения - пища и укрытие для животных;животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние  человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2-3 примера на основенаблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека   

наприродуизучаемыхзон,охранаприроды). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники,  национальные  парки,  их  роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранностьприроды. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества - долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2-3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и  каждого  его  члена.  Общее  

представление  о  вкладе  в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи,уменияприслушиватьсякчужомумнению.Внутренний мир человека, общее 

представление о человеческих свойствах    икачествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Семейные 

традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители 

семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до 

жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о  способах  выработки  

электроэнергии  и  доставке  её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 

современного  человека.  Способы   экономии   электроэнергии  в быту. Одежда в прошлом и 

теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и назначения 

(деловая, спортивная, рабочая, домашняя идр.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе,  на  уроке. Обращение к учителю. Роль 

учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление 

режимадня. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо  владеющим  

русским  языком,  помощь  им  вориентациивучебнойсредеиокружающейобстановке. 

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики - одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей - основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития 

транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство 

велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский 

трёхколёсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
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Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. Россия на карте, государственная 

граница России. 

Москва  столица России.  Достопримечательности  Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца 

России (повыбору). 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре,истории. 

Родной край -  частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родногокрая. 

История  наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда,  духовно-

нравственных  и  культурных  традиций  людей  в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных  эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своегокрая. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, 

главныедостопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего 

мира, история Средних веков,  история Нового времени, история Новейшего времени. 

Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества. 

Всемирное   культурное   наследие.   Бережное   отношение  к культурному наследию 

человечества  -  долг  всего  общества и каждогочеловека. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 
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Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режимедня;личнаягигиена.Физическаякультура,закаливание,игры 

навоздухекакусловиесохраненияиукрепленияздоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве.Дорога от дома до школы,  правила безопасного поведения 

на дорогах, основные дорожные знаки. Правила безопасностипри использовании 

транспортных средств, в том числе при езде навелосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные  правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомымилюдьми. 

Правила  безопасного  поведения  в  природе,  в  том  числе    в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр дляочисткиводы,егоустройствоииспользование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Тематическое планирование 

1 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

 

 

Количество часов 

Авторская программа 

1. Введение 1 

2. «Что и кто?» 20 

3. «Как, откуда и куда?» 12 

4. «Где и когда?» 11 

5. «Почему и зачем?» 22 

 Всего: 66 

 
2 класс 

 
3 класс 

№ Наименование разделов и тем Авторская программа 

1 Как устроен мир 6 

2 Эта удивительная природа 18 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 7 

 Наименование разделов и тем Количество часов 

№ 

п/п 

Раздел Авторская программа 

1 Где мы живём 4 

2 Природа  20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 

ИТОГО 68ч 
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5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествия по городам и странам 15 

 Итого 68  

 
4 класс 

№ Название раздела, темы Количество часов в авторской 

программе 

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  

 

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Курс является единой комплексной учебно-воспитательной системой и   дифференцируется 

по модулям: 

 «Основы православной культуры»,  

 «Основы исламской культуры»,  

 «Основы буддистской культуры»,  

 «Основы иудейской культуры»,  

 «Основы мировых религиозных культур»,  

 «Основы светской этики».  

Предметное содержание курса  соответствует  образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям обучающихся на уровне начального общего 

образования, имеет  примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую 

важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным 

развитием и воспитанием.  

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей.  

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение 

следующих целей: развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

Обязательный минимум содержания включает учебные модули: 

Основы православной культуры  

Россия — наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 
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фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  

Основы исламской культуры  

Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской 

этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама.  

Основы буддийской культуры  

Россия — наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Основы иудейской культуры  

Россия — наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Основы мировых религиозных культур  

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Основы светской этики  

Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

                                            Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину. 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов. 
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3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

4. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

6. Развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

8. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

У учащихся будут сформированы:  

1. Ответственное отношение к учению. 

2.  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры. 

4. Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству. 

5.  Необходимости поддержания гражданского мира и согласия;  отношения к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; стремления к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признания равноправия народов,  единства 

разнообразных культур.  

6. Убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

У учащихся могут быть  сформированы: 

1. Первоначальные представления о мировых религиях и их значимости для развития 

цивилизации. 

2. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

3. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

4. Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении                       

исторических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

Научатся: 

1. Овладению способности  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления. 

2. Формированию умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

3. Адекватному  использованию речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач. 

4. Умению осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. 

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации. 

6. Овладению логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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7. Готовности слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий. 

8. Определению общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности.  

9. Адекватному оцениванию своего поведения и  окружающих. 

Получат возможность научится:  

1. Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата. 

2. Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

поставленных задач. 

3. Осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

4. Выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

5. Концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы:  

Знание, понимание ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

как основы культурных традиций многонационального народа России. 

Основы светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе. 

Первоначальное представление о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории 

и современности России. Ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

                                             Примерные темы творческих работ: 

                                                            Темы сочинений:  

«Милосердные дела и героические поступки христиан». 

«Величественные храмы». 

«Прекрасные иконы». 

«Молитвы христиан» о себе и других. 

«Что такое этика»? 

«Как я понимаю золотое правило этики?» 

«Возможен ли подвиг в мирное время»? 

«Как я понимаю православие». 

«Православные святыни». 

«Православные праздники». 

«Экскурсия в православный храм».                                                                                                  

«Значение православной культуры в жизни человека и общества» 

                           Примерные темы исследовательских работ для презентаций:  

Как христианство пришло на Русь? 

Христианское отношение к природе. 

Святые в отношении к животным. 

Русские святые-воины. (на примере одного святого: святых благоверных князей  

Александра Невского, Дмитрия Донского или других) 

Христианская семья и её ценности. 

Православный календарь, праздники. 

Православный храм и другие святыни. 

Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство) 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  « ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ  КУЛЬТУР  И  СВЕТСКОЙ  

ЭТИКИ» 

4 класс (34 часа) 
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Раздел 1. Знакомство с новым предметом. 

Урок 1. Россия—наша Родина.Основное содержание: Россия как государство. Россия как 

часть планеты Земля. Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая 

связь поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и 

человечества. Родословная. Родословное древо. Основные понятия: Родина, государство, образ 

мирового дерева, семья, родословное древо. Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность: построение схемы родословного древа.  

      Урок 2. Духовные ценности человечества. Культура. Религия.                                                               

Основное содержание: культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности 

народов, населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. 

Языческие верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для 

России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные 

тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и 

предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и 

наука. Этика как часть философии Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Вариативное содержание: диалог религиозных деятелей в современном мире. Основные 

понятия: культура, духовные ценности, религия, вера, язычество, этика, философия, 

нравственный закон, традиции. Словарная работа: духовные ценности, обычаи, традиции, 

философия, этика. Внеурочная работа: посещение археологического музея или 

археологической экспозиции в краеведческом музее. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  

4 класс (34 часа) 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом 

Урок 1. Россия — наша Родина 

Основное содержание:Россия как государство.Россия как часть планеты Земля. 

Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А. К. 

Толстой «Земля оттич и дедич». 

Значение семьи в жизни человека и человечества. 

Родословная. Родословное древо. 

Основные понятия: Родина, государство, образ мирового дерева, семья, родословное древо. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

построение схемы родословного древа. 

Урок 2. Духовные ценности человечества. Культура. Религия 

Основное содержание: культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности 

народов, населяющих Россию. 

Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространен-

ные в современном мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. 

Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные 

тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных религий. 

Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в 

светской и религиозной жизни. 

Вариативное содержание: диалог религиозных деятелей в современном мире. 

Основные понятия: культура, духовные ценности, религия, вера, язычество, этика, философия, нрав-

ственный закон, традиции. 

Словарная работа: духовные ценности, обычаи, традиции, философия, этика. 

Внеурочная работа: посещение археологического музея или археологической экспозиции в 

краеведческом музее. 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Раздел 2. Знакомство с основами этики  

Урок 3. Не совсем обычный урок. Диалог о философии и этике. 

Основное содержание: этика как часть философии. 

Значение слова «философия».Вечные вопросы человечества. 

Философские рассказы, их идейно-художественные особенности. Философские рассказы для детей. 
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Мыслители и философы, великие учителя человечества. 

Вариативное содержание: философские рассказы для детей. 

Основные понятия: философия, этика, философ, мыслитель, вечные вопросы человечества, учителя 

человечества. 

Межмодульные связи: вечные вопросы человечества. 

Творческая работа: философский рассказ или иллюстрация к рассказу. 

Урок 4. Не совсем обычный урок. Продолжение диалога об этике. Мораль и нравственность 

Основное содержание: Аристотель. Происхождение слова «этика». Добродетели — лучшие качества 

человека. 

Цицерон. Происхождение слова «мораль». 

Предмет этики. 

Вариативное содержание: Аристотель и Цицерон. 

Основные понятия: этика, добродетель. 

Словарная работа: добродетель, оратор, ораторское искусство. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

Аристотель и Цицерон. 

Раздел 3. Этические учения о добродетелях 
Урок 5. Что такое добродетель 

Основное содержание: определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухомлинский «Обыкновенный 

человек». 

Вариативное содержание: добродетельная жизнь. 

Основные понятия: добродетель, порок. 

Словарная работа: порок. 

Урок 6. Учение Аристотеля о добродетелях Основное содержание: добродетель в понимании 

древних философов. Учение Аристотеля о добродетелях. Добродетели ума и добродетели характера. 

Воспитание нравственных добродетелей через поступки. Одиннадцать добродетелей характера по 

Аристотелю. Справедливость — главная добродетель в совместной жизни людей. 

Вариативное содержание: Клод Адриан Гельвеций 

его учение о принесении личного интереса в жертву во имя общественного блага. 

Основные понятия: добродетели ума и добродетели характера. 

Словарная работа: совершенство, идеал. 

Урок 7. Нравственные качества 

Основное содержание: нравственные качества и добродетели. 

Отзывчивость. Рассказ об отзывчивости (случай на Параолимпийских играх). 

Честность и правдивость. Честность и верность. 

Честность и справедливость. 

Высказывания мыслителей и философов о честности. Честность по отношению к другим и к самому 

себе. 

Вариативное содержание: Софокл — древнегреческий мыслитель и драматург. Фрагмент из повести Н. 

Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома». 

Основные понятия: отзывчивость, честность, правдивость. 

Словарная работа: Параолимпийские игры. 

Урок 8. Терпение и терпимость 

Основное содержание: терпение как нравственное качество. Проявление этого качества в повседневной 

жизни. 

Терпимость. Проявление терпимости в повседневной жизни. Древнеиндийская притча «Прости людей». 

Восточная притча «О гвоздях». 

Вариативное содержание: тактичность. Тактичные и бестактные поступки. 

Основные понятия: терпение, терпимость, тактичность. 

Словарная работа: терпение. 

Раздел 4. Этика о нравственном выборе 
Урок 9. Не совсем обычный урок. Суд над Сократом 

Основное содержание: жизнь древнегреческого философа Сократа. Убеждения Сократа. Обвинения 

против Сократа. Суд над Сократом и его поведение на суде. Смерть Сократа. 

Вариативное содержание: афинская демократия. 

Основные понятия: достойная жизнь, гражданин, демократия, убеждения. 

Словарная работа: убеждения. 
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Урок 10. Убеждения 

Основное содержание: убеждения и их роль в жиз-ни человека. Различная природа убеждений. 

С. Лихачев о цели жизни, достойной человека. Притча «Зачем нужен ты сам?». Вариативное 

содержание: Д. С. Лихачев. 

Основное понятие: цель жизни. 

Межмодульные связи: притчи. 

Словарная работа: сверхличный. 

Урок 11. Нравственный выбор 

Основное содержание: трудности в отношениях между людьми. Нравственный выбор и его влияние на 

поступки. Факторы, определяющие нравственный выбор. Влияние убеждений на нравственный выбор. 

В. А. Сухомлинский об убеждениях. 

Возможности изменения убеждений человека. Вариативное содержание: усилия души и разума 

при совершении нравственного выбора. 

Основное понятие: нравственный выбор. 

Словарная работа: человечность, «быть человеком». 

Урок 12. Совесть. Долг 

Основное содержание: совесть и ее роль в жизни человека. Совесть и стыд. Совесть и нравственный 

выбор. 

В. А. Сухомлинский о совести. 

Долг. Долг и нравственный выбор. Долг и совесть. Стыд. Ю. Г. Карпиченкова «Бабушка-медведица и 

внучка». 

Вариативное содержание: народные пословицы и поговорки о совести. 

Основные понятия: совесть, стыд, долг. 

Словарная работа: долг. 

Урок 13. Ответственность 

Основное содержание: ответственность. Высказывание Ф. М. Достоевского об ответственности. 

Басня об Эзопе и камне. 

Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Фрагмент сказки — разговор 

Маленького принца и Лиса об ответственности. Ответственность человека за себя, близких, страну, 

окружающий мир. 

Вариативное содержание: Эзоп. Басни Эзопа. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». 

Основное понятие: ответственность. 

Словарная работа: ответственность, басня. 

Урок 14. Этика о воспитании самого себя Основное содержание: учение Эпиктета о стремлении 

человека к самосовершенствованию. Положительные и отрицательные качества и привычки 

человека. Эпиктет о путях самосовершенствования. Самовоспитание. 

Вариативное содержание: Эпиктет, его жизнь и философское учение. 

Основное понятие: самосовершенствование. 

Межмодульные связи: самосовершенствование и самовоспитание. 

Словарная работа: самосовершенствование. 

Раздел  5.  Этика  о  добродетели  справедливостисправедливом государстве  

Урок 15. Справедливость 

Основное содержание: Моцзы и его политическиефилософские взгляды. Моцзы о законах 

человеческого общежития 

Справедливость как высшая ценность в учении Моцзы. 

Моцзы о правильном устройстве общества. Учение Моцзы о всеобщей любви. 

Вариативное содержание: учение о всеобщей любви. 

Основные понятия: справедливость, всеобщая любовь. 

Словарная работа: справедливость. 

Урок 16. Государство, основанное на справедливости 

Основное содержание: Конфуций. Учение Конфуция о государстве и правителе. Сравнение 

государства с семьей. Правила управления государством. 

Четыре дао благородного человека. 

«Беседы и суждения» Конфуция. Изречения Конфуция о государстве и правителе. 
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Философская школа Конфуция. 

Вариативное содержание: биография Конфуция. 
Основные понятия: самообразование, идеальный правитель, ли, благородство, дао. 

Словарная работа: благородство, благородный человек, самообразование. 

Урок 17. Государство. Светская этика 

Основное содержание: государство. Россия — государство, в котором мы живем. 

Государственный язык. Символы государства. Законы государства. Конституция. Права и обязанности 

граждан. 

Обязанности государства по отношению к гражданам. 

Нравственные законы совместной жизни людей. 

Светская этика. 

Государственные праздники. 4 ноября — День народного единства. История праздника. 

Вариативное содержание: государственные праздники. 

Основные понятия: государство, Конституция, гражданин, закон, светская этика, государственные 

праздники. 

Межмодульные связи: патриотизм. 

Словарная работа: государство, государственные праздники, патриот, патриотизм. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

памятники и мемориалы, посвященные Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне. 

Внеурочная деятельность: посещение музея, мемо-риала или экспозиции, посвященных Отечественной 

войне 1812 года и Великой Отечественной войне. 

Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни 
Урок 18. Нравственный закон. Десять заповедей Основное содержание: нравственный закон. Моисей-

законодатель. Десять заповедей. Смыслзначение заповедей. Иудаизм. Тора — священная книга 

иудаизма. 

Вариативное содержание: Моисей. Скрижали Завета. Тора. 

Основные понятия: нравственный закон, заповеди, иудаизм, Тора. 

Межмодульные связи: религиозные заповеди и нравственный закон. Иудаизм. 

Словарная работа: закон, нравственный закон, заповедь. 

Урок 19. Заповеди любви 

Основное содержание: христианство. Заповеди об отношении человека к Богу, другим людям и самому 

себе. Заповеди о мыслях и желаниях человека. Любовь как нравственная ценность. Любовь как основа 

человеческих взаимоотношений. 

Библия — священная книга христианства. Вариативное содержание: Иисус Христос. Библия. Основные 

понятия: христианство, любовь, Библия. Межмодульные связи: религиозные заповеди и нравственный 

закон. Христианство. 

Словарная работа: христианство. 

Урок 20. Любовь — основа жизни 

Основное содержание: любовь в жизни человека. В. С. Шишкова «Шерстяное тепло». Любовь 

в семье. 

Китайская притча «Ладная семья». 

Вариативное содержание: народные пословицы о любви. 

Основные понятия: любовь, семья, взаимоотношения. 

Словарная работа: любовь. 

Урок 21. Прощение 

Основное содержание: различные проявления любви. Проявление любви в поступках. Любовь и 

нравственный выбор. 

Прощение как одно из проявлений любви. Притча о прощении. 

Изречения философов и мыслителей о прощении. Вариативное содержание: обида и прощение. Рассказ 

В. А. Солоухина «Мститель». 

Основное понятие: прощение. 

Словарная работа: грех. 

Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу Урок 22. Древнегреческие мыслители о дружбе 

Основное содержание: дружба в системе этических 

ценностей. 

Солон о дружбе. Легенда о Солоне и скифском царе Анахарсисе. 

Пифагор и пифагорейцы. Пифагорейская дружба. Честность и верность — основа дружбы. 
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Вариативное содержание: Пифагор. Рассказ о пифагорейской дружбе. 

Основные понятия: дружба, пифагорейцы. 

Словарная работа: дружба. 

Урок 23. Этика об отношении к другим людям и самому себе 

Основное содержание: отношение к людям в традиции религиозных культур и в светской этике. 

Ислам. Пророк Мухаммад об отношении к людям. Законы гостеприимства в исламе. Традиции 

добрососедских отношений. 

Христианство об основах человеческих взаимоотношений. 

Иудаизм об основах человеческих взаимоотношений. 

Буддизм. Этика буддизма. 

Представления о ценности человеческой жизни в религиозных культурах и светской этике. 

Вариативное содержание: пророк Мухаммад и хадисы. Коран — священная книга ислама. Будда и 

буддизм. 

Основные понятия: взаимоотношения, ислам, Коран, буддизм. 

Межмодульные связи: отношение к людям в традиции религиозных культур и в светской этике. Ислам. 

Представления о ценности человеческой жизнирелигиозных культурах и светской этике. Буддизм. 

Словарная работа: взаимоотношения. 

Урок 24. Мысли и поступки. Слова и речь  

Основное содержание: речь человека как отражение его внутреннего мира. Сила слова. 

Мысли и поступки человека. Буддийские представления о кармических последствиях положи-тельных и 

отрицательных мыслей и поступков. Поступок как результат мысли. Л. Н. Толстой о мыслях и 

поступках. В. А. Сухомлинский «Мальчик и Колокольчики Ландышей». 

Вариативное содержание: чистота и красота речитрадиционной системе ценностей российской куль-

туры. В. А. Солоухин «Слово о словах». 

Основные понятия: речь, мысли, поступки. 

Словарная работа: красноречие. 

Урок 25. Милосердие 

Основное содержание: милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев «Нищий». 

Благотворительность. Традиции благотворительности в различных религиозных культурах. Место 

благотворительности в системе ценностей иудаизма. Помощь ближнему и милосердие в мусульманской 

традиции. Сострадание и жертвенность как основа христианской этики. Милосердие и сострадание — 

принципы буддийской религии. 

Благотворительные организации в современном мире. 

Вариативное содержание: проявления милосердия в повседневной жизни. 

Основные понятия: милосердие, благотворительность. 

Межмодульные связи: традиции благотворительности в различных религиозных культурах. 

Словарная работа: милосердие, благотворительность. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

российские благотворительные организации и их деятельность. 

Урок 26. «Золотое правило нравственности»  

Основное содержание: взаимоотношения людейсовременном мире. «Золотое правило нравственности» 

— нравственный закон. 

Формулировка «золотого правила нравственности» в различных философских и религиозных учениях. 

А. Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте». 

Вариативное содержание: В. А. Сухомлинский. 

Основное понятие: «золотое правило нравственности». 

Межмодульные связи: «золотое правило нравственности» в светской этике и религиозных культурах. 

Словарная работа: золотое правило нравственности. 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Как я хочу, чтобы люди относились ко мне». 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность:«золотое правило нравственности» в современном 

мире. 

Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам 
Урок 27. Нравственные законы в современном мире 

Основное содержание: нравственные основы жизнипрошлом и в современном мире. Традиции 

милосердия и бескорыстной помощи нуждающимся. 

Всемирный Красный Крест. Л. М. Рошаль. Мать Тереза и Орден милосердия. 

Проявления милосердия и бескорыстия в повседневной жизни. 
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Вариативное содержание: Нобелевская премия мира. 

Основные понятия: милосердие, бескорыстие. 

Словарная работа: бескорыстие. 

Урок 28. Альберт Швейцер 

Основное содержание: жизнь по нравственным законам. 

Альберт Швейцер. Детство и юность. Решение посвятить жизнь служению человечеству. 

КлиникаЛамбрене. Отклик на деятельность А. Швейцерамире. 

Высказывания А. Швейцера о цели человеческой жизни и силе поступка. 

Вариативное содержание: борьба А. Швейцера за прекращение производства ядерного оружия. 

Основное понятие: человеколюбие. 

Словарная работа: человеколюбие. 

Урок 29. Этическое учение Л. Н. Толстого Основное содержание: Л. Н. Толстой — выдающийся 

русский писатель, мыслитель и педагог. 

Н. Толстой о человеке и его душе. Значение любви в этическом учении Л. Н. Толстого. Необходимость 

борьбы человека с негативными мыслями, чувствами и обстоятельствами. Представления о свободе 

человека. Необходимость самосовершенствования для преображения окружающего мира. 

Н. Толстой «Муравей и голубка». 

Вариативное содержание: «Русские книги для чтения» Л. Н. Толстого. Произведения Л. Н. Толстого для 

детей. 

Основные понятия: этическое учение Л. Н. Толстого, душа, любовь. 

Словарная работа: самовоспитание. 

Творческая работа: иллюстрации к произведениям Л. Н. Толстого для детей. 

Урок 30. Не совсем обычный урок. «Идти дорогою добра» 

Основное содержание: подведение итогов изучения основ светской этики. Поиски ответов на вечные 

вопросы человечества. 

Добро и зло. Добрые чувства, мысли и дела. Благодарность. Любовь и дружба. 

Как научиться «взращивать свою душу». Фрагмент из произведения Д. С. Лихачева «Письма о добром и 

прекрасном». 

Вариативное содержание: Ю. И. Ермолаев «Спор». 

Основные понятия: добро и зло. 

ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

Урок 3 (раздел 1). Не совсем обычный урок. Съезд в Астане. «Мы желаем каждому человеку мира» 

Основное  содержание:  религиозные  разногласиявойны. Позиция религиозных лидеров в современном 

мире. Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане. 

Представители различных религий о необходимости мирного диалога. Единство лидеров мировых 

религий в важнейших вопросах мирного сосуществования. Значение образования и просвещения в деле 

достижения взаимопонимания. Обращение участников III съезда лидеров мировых и традиционных 

религий к мировому сообществу. 

Основные понятия: съезд лидеров мировых и традиционных религий, диалог, взаимопонимание. 

Межмодульные связи: религиозный диалог, общие морально-нравственные основы религиозных куль-

тур. 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Что я хочу пожелать людям всего мира...». 

Раздел 2. Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях 
Урок 4. Древние верования и религиозные культы Основное  содержание:  изучение  культуры  

прошлого научными методами. Археология и археологические  находки.  Мифология  и  

литературныеисточники. 

Древние религиозные культы. Культ богини-матери. Культы почитания природы. 

Фетиши и предметы религиозного культа. Обряды и ритуалы. Обряд инициации. 

Религиозные практики. Шаманство. 

Вариативное содержание: мифология о сотворении, устройстве мира. Древние божества и персонажи 

мифов и легенд. Мифы африканских народов «Антилопа и черепаха», «Испытание сном». 

Основные понятия: мифы, легенды, сказания, фетиш, обряд, ритуал, шаманство. 

Словарная работа: археология, археолог, культ, обряд, ритуал. 

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 

Внеурочная работа: посещение археологического музея, археологической экспозиции в краеведческом 

музее, экспозиции, посвященной языческим культам. 
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Урок 5. Рассказ Сэнди о верованиях коренного населения Австралии 

Основное содержание: географические и природные особенности Австралии. Быт австралийских 

аборигенов. Представления о мире и человеке у австралийских аборигенов. Легенда о бумеранге. 

Вариативное содержание: бумеранг и его символический смысл. 

Основные понятия: аборигены, картина мира. 

Словарная работа: аборигены. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

история, культура и природа Австралии. 

Урок 6. Рассказ Алекса о верованиях коренного населения Америки 

Основное содержание: географические и природные особенности Северной и Южной Америки. 

Коренное население Америки. Цивилизации майя, ацтеков, инков. Особенности мифологии майя. 

Священные сооружения древних цивилизаций Север-ной и Южной Америки. Легенда о Солнце. 

Вариативное содержание: календарь ацтеков и «Камень Солнца». 

Основные понятия: майя, ацтеки, инки, цивилизация. 

Словарная работа: цивилизация. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность:культура древних цивилизаций Северной и 

Южной Америки. 

Урок 7. Акико рассказывает о мифологии и культуре Японии 

Основное содержание: географические и природ-ные особенности Японии. Традиции и современность. 

Отношение к природе в японской культуре. Синтоизм. Особенности культа и синтоистские храмы. 

Японский календарь. Легенда о мышке, которая первой увидела солнце. 

Вариативное содержание: изображение божеств 

японской традиции. Кукла дарума. 

Основное понятие: синтоизм. 

Словарная работа: экзотика, экзотичный. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

куклы в традиционной культуре Японии. 

Урок 8. Саша рассказывает о верованиях древних славян 

Основное содержание: культ природы в верованияхдревних славян, объекты почитания: деревья, вода, 

солнце, огонь. Образ идеального царства и образ дикого леса. Леший и водяной. Почитаемые славянами 

животные и птицы. Славянские капища и идолы. 

Вариативное содержание: божества славянской мифологии. Славянские мифы. 

Основные понятия: славяне, капище, идолы. 

Словарная работа: соотечественник, идол. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

верования древних славян в русском фольклоре. Внеурочная работа: посещение краеведческих музеев. 

Раздел 3. Иудаизм 
Урок 9. Представления о Боге в иудаизме Основное содержание: иудаизм. Вера в единого Бога. Запрет 

на произнесение имени Бога и изображение Бога. Представления о Боге в иудаизме. 

Символы иудаизма: Маген-Давид и Менора. 

Вариативное содержание: притча о том, почему Бог не может быть видим. 

Основные понятия: иудаизм, евреи, Маген-Давид, Менора. 

Межмодульные связи: иудаизм, монотеистические религии. 

Словарная работа: иудаизм, евреи. 

Учебно -исследовательская и проектная деятельность: 

государство Израиль: географические и природные особенности, культурные и исторические 

достопримечательности. 

Урок 10. Мир и человек в иудаизме 

Основное содержание: представления о сотворении мира и человека в иудаизме. Шаббат. 

Представления о душе, разуме и свободной волеиудейской традиции. Значение поступков и отношение 

к труду в иудаизме. Ответственность человека за себя и окружающий мир. 

Значение семьи и брака в иудейской традиции. Отношения детей и родителей в традиционной еврейской 

семье. Обязанности членов семьи. 

Вариативное содержание: отношение к богатству и бедности в иудейской традиции. 

Основные понятия: Шаббат, Тора, душа. 
Межмодульные связи: религиозные представления 

происхождении мира и человека. 
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Словарная работа: свобода воли. 

Урок 11. Тора и заповеди 

Основное содержание: Тора как еврейский религиозный закон. Пятикнижие и его содержание. 

Сефер-Тора. Правила написания, хранения и чтения Торы. 

История дарования Торы еврейскому народу. Исход евреев из Египта, путь в Землю обетованную. 

Пророк Моисей. Праздники Песах, Суккот и Шавуот. 

Десять заповедей как основа Завета. Содержание и смысл десяти заповедей. 

Скрижали Завета и Ковчег Завета. Строительство и разрушение Иерусалимского Храма. Стена Плача. 

Вариативное содержание: путь евреев в Землю обетованную, чудо с манной небесной. 

Основные понятия: Тора, Пятикнижие, Земля обетованная, пророк, заповеди, Завет. 

Межмодульные связи: пророки в различных религиозных культурах; заповеди. 

Словарная работа: пророк. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность:пророк Моисей. 

Урок 12. О чем говорит иудейский Закон Основное содержание: правило Гилеля. Еврейские 

мудрецы о сути иудаизма. Смысл заповеди о любви к ближнему. 

Вера в приход Мессии и Царство справедливости. Значение и смысл благотворительности в иудейской 

традиции. 

Изучение Торы и отношение к учению и знаниям в иудейской традиции. Правила кашрута. 

Отношение к природе и живым существам в иудаизме. 

Вариативное содержание: правила благотворительности в иудаизме. 

Основные понятия: мессия, цдака, кашрут. 

Межмодульные связи: «золотое правило» Гилеля. 

Словарная работа: благотворительность. 

Урок 13. Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме 

Основное содержание: обряды жизненного цикла 

иудаизме: брит-мила, бармицва и батмицва, свадьба. 

Синагога. Происхождение и назначение синагоги, отличие синагоги от храма. Значение синагоги 

религиозной и повседневной жизни еврейской общины. Внешний облик и внутреннее убранство 

синагоги. Правила поведения в синагоге. Правила молитвы в синагоге. Раввины и их роль в религиозной 

и повседневной жизни еврейской общины. 

Вариативное содержание: особенности облачения для совершения молитвы в иудейской традиции. 

Иудейские притчи. 

Основные понятия: бармицва и батмицва, синагога, раввин. 

Межмодульные связи: обряды, ритуалы, священные сооружения. 

Словарная работа: совершеннолетие, община. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: традиционные иудейские праздники. 

Внеурочная деятельность: посещение синагоги. 

Раздел 4. Христианство 
Урок 14. Представление о Боге и мире в христианстве 

Основное содержание: христианство и его распространение в мире. 

Основные направления христианства: православие, католицизм, протестантизм. 

Представления о Боге в христианстве. Библия. Представления о сотворении мира и человека 

христианстве. Христианские представления о душе. Ответственность человека за себя и окружающий 

мир. Иисус Христос, его жизнь и деяния со-гласно христианской традиции. 

Вариативное содержание: история возникновения 

время возникновения христианства. Основные понятия: христианство, Библия. 

Межмодульные связи: представления о сотворении мира и человека в различных религиозных куль-

турах. 

Словарная работа: мироздание. 

Урок 15. Представление о человеке в христианстве 

Основное содержание: первые люди Адам и Ева. Христианские представления о грехе. Иисус Христос 

— Спаситель. 

Основные заповеди христианства. Заповеди о любви к Богу и ближнему. Человеческая жизнь и 

достоинство как важнейшие ценности христианской религии. Христианская идея 

самосовершенствования. Притча о следах на песке. 

Вариативное содержание: грехопадение Адама и Евы и изгнание из рая. 

Основные понятия: спасение, любовь. 
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Межмодульные связи: заповеди, представление о грехе в различных религиозных культурах, любовь как 

основа жизни и духовного самосовершенствования. 

Словарная работа: грех, заповеди, доблесть, патриотизм. 

Творческая работа: поделка «Как люди выражают свою любовь». 

Урок 16. Библия — священная книга христиан Основное содержание: книги Библии. Переводы 

Библии на языки мира. Роль Библии в развитии письменности. Происхождение славянской 

письменности, Кирилл и Мефодий. 

Содержание Ветхого Завета. Содержание Нового Завета. 

Принятие христианства на Руси. Распространение православия. 

Вариативное содержание: евангелисты и апостолы. 

Основные понятия: Библия, Ветхий Завет и Новый Завет. 

Словарная работа: Библия. 

Урок 17. Православие 

Основное содержание: православная церковь. Правила жизни православных верующих. 

Православный храм: внешний вид и внутреннее устройство. 

Православное богослужение. Православные молитвы. Правила молитвы в храме. 

Православные священно- и церковнослужители. Православные иконы, почитание икон верующими. 

Православные праздники: Рождество Христово, Пасха. 

Вариативное содержание: язык православного богослужения. 

Основные понятия: православие, церковь, священнослужители, церковнослужители, икона. 

Межмодульные связи: православие. 

Словарная работа: патриарх, священнослужители, церковнослужители. 

Учебно исследовательская и проектная деятельность: 

традиционные православные праздники. 

Урок 18. Католицизм 

Основное содержание: государство Ватикан и Папа Римский. Католические священно- и 

церковнослужители. 

Почитание Девы Марии. Образ Девы Марии в изобразительном искусстве. 

Католическое искусство. 

Особенности католического богослужения. Архитектура католических соборов, внешний вид 

и внутреннее убранство. 

Вариативное содержание: орган и органная музыка в католическом богослужении. 

Основные понятия: католицизм, Ватикан. 

Словарная работа: католицизм. 

Учебно исследовательская и проектная деятельность: 

государство Ватикан. 

Урок 19. Протестантизм 

Основное содержание: происхождение протестантизма. Значение Священного Писания в 

протестантизме. Проповедническая и миссионерская деятельность протестантских пасторов. 

Протестантские священные сооружения, внешний вид и внутреннее убранство. 

Особенности протестантского богослужения. Многообразие протестантских церквей, основные 

различия между ними. Распространение протестантизма в мире. 

Вариативное содержание: протестантские благотворительные организации и их деятельность. 

Основные понятия: протестантизм, миссионерство, баптизм, лютеранство, адвентизм. 

Словарная работа: протестантизм, проповедник, миссионер. 

Внеурочная деятельность: посещение православного храма, костела или протестантского дома молит-вы 

(на выбор). 

Раздел 5. Ислам 
Урок 20. Представление о Боге и мире в исламе Основное содержание: ислам. Мусульмане. 

Распространение ислама в мире. Представления о Боге в исламе. Запрет на изображение Бога. 

Коран о создании Вселенной, жизни и людей. Права и обязанности человека. Ответственность человека 

за окружающий мир. Утверждение о равенстве всех людей перед Аллахом. 

Вариативное содержание: представление о равенстве мужчин и женщин в исламе. 

Основные понятия: ислам, мусульмане, Коран. 

Межмодульные связи: представления о происхождении мира и жизни в разных религиозных культурах; 

ислам. 

Словарная работа: ангелы, джинны. 
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Урок 21. Пророк Мухаммад 

Основное содержание: первые люди Адам и Хава. Пророки в исламе. Пророк Мухаммад — «печать 

пророков». 

История жизни пророка Мухаммада. Учение и проповеди пророка Мухаммада. 

Защита Родины в системе ценностей ислама. Джи-хад, правильное толкование понятия «джихад». 

Вариативное содержание: труд в системе ценностейислама. 

Основные понятия: пророк, джихад. 

Словарная работа: самосовершенствование. 

Учебно исследовательская и проектная деятельность: 

Великая Отечественная война в истории России. 

Урок 22. Коран и Сунна 

Основное содержание: Коран — священная книга мусульман. Сунна — предание о жизни пророка 

Мухаммада. Значение Корана и Сунны в религиозной и повседневной жизни мусульман. 

Исламские религиозные деятели, их роль в жизни мусульманской общины. Значение учения и знаний в 

системе ценностей ислама. Великие исламские ученые. 

Законы взаимоуважения, веротерпимости, добрососедства и гостеприимства в исламе. 

Вариативное содержание: исламская медицина. 

Основные понятия: Коран, Сунна. 

Словарная работа: гостеприимство. 

Урок 23. Столпы ислама. Праздники ислама Основное содержание: пять столпов ислама. Шахада. 

Намаз, правила намаза. 

Пост в месяц Рамадан, запреты и разрешения во время поста. Праздник Ураза-байрам. 

Закят, его значение в жизни мусульманской общины. 

Хадж, традиции паломничества к святыням ислама. Праздник Курбан-байрам. 

Вариативное содержание: совместная молитва мусульман в мечети. 

Основные понятия: шахада, намаз, Рамадан, Ураза-байрам, закят, хадж, Курбан-байрам. 

Словарная работа: милостыня. 

Урок 24. Священные города и сооружения ислама Основное содержание: Мекка, мечеть Аль-Харам, 

Кааба. Черный камень и легенды о его происхождении. 

Медина, переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину. Мечеть Пророка, могила 

пророка Мухаммада. 

Иерусалим, мечеть Аль-Акса. 

Мечеть, внешний вид и внутреннее убранство. 

Символы ислама. Правила поведения в мечети. 

Вариативное содержание: каллиграфия в художественной культуре ислама. Исламские притчи. 

Основные понятия: Мекка, Кааба, Медина, мечеть. 

Словарная работа: каллиграфия, панно, фриз. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

священные сооружения ислама на территории России. 

Внеурочная деятельность: посещение мечети. 

Раздел 6. Буддизм 
Урок 25. Жизнь Будды 

Основное содержание: буддизм — старейшая мировая религия. Рождение, детство и юность 

Сиддхартхи. Четыре встречи. Испытания Сиддхартхи джунглях. Решение о выборе срединного 

пути. Просветление. Представление о круге перевоплощений в буддизме. 

Проповеди Будды, первые слушатели Будды. 

Вариативное содержание: последователи и ученики Будды. Первые буддийские монастыри и 

университеты. 

Основные понятия: буддизм, срединный путь, просветление. 

Межмодульные связи: буддизм. 

Словарная работа: срединный путь. 

Урок 26. Учение Будды 

Основное содержание: четыре благородные истины буддизма. Восьмеричный путь избавления 

от страданий. 

Закон кармы. Ответственность человека за свои поступки, мысли и слова. Условия накопления 
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положительной кармы. Нирвана. 

Джатаки — истории о перерождениях Будды. 

Представления о сансаре. 
Принцип ахимсы — ненасилия, основанного на любви и доброте. 

Три драгоценности буддизма: Будда, учение, община монахов. 

Вариативное содержание: восемь символов буддийского учения. Колесо сансары. 

Основные понятия: четыре благородные истины, карма, нирвана, джатаки, сансара, три драгоценнос-ти 

буддизма. 

Словарная работа: благородные истины, символ. 

Урок 27. Духовные наставники и священные сооружения буддизма 

Основное содержание: распространение буддизма. Ламы и их роль в религиозной и повседневной 

жизни буддистов. Буддийские храмы. 

Буддийские монастыри, внешний вид и внутреннее устройство. Потала, внешний вид и внутреннее 

устройство и убранство. Священные буддийские сооружения на территории России. 

Вариативное содержание: ступы. 

Основные понятия: лама, Потала, бодхисаттва. 

Словарная работа: далай-лама, дацан, Сандаловый Будда. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

буддийские монастыри и жизнь буддийских монахов. Традиционные буддийские праздники. 

Урок 28. Священные тексты буддизма 

Основное содержание: Трипитака. Языки священных буддийских текстов. Санскрит. 

Буддийские притчи и их роль в передаче учения Будды. Притча «Просто идите своим путем». 

Значение учения и знаний в системе ценностей буддизма. Принцип практического применения зна-ний. 

Притча об ученике и медвежьей шкуре. 

Вариативное содержание: Дхаммапада и Гирлянда джатак. Буддийские притчи. 

Основные понятия: Трипитака 

Словарная работа: санскрит. 

Внеурочная деятельность: посещение буддийского храма. 

Раздел 7. Подведение итогов 

Урок 29. «Золотое правило нравственности» Основное содержание: общие гуманистические основы 

религиозных культур. Общечеловеческие ценности. 

Религиозные культуры и светская этика о путях самосовершенствования человека. 

«Золотое правило нравственности» в различных религиозных культурах. 

Жизнь по нравственным законам в современном мире. 

Вариативное содержание: Н. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться...». 

Основное понятие: общечеловеческие ценности. 

Межмодульные связи: этика, самосовершенствование, религиозные культуры. 

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 

Урок 30. Не совсем обычный урок. Интересный разговор 

Основное содержание: ценности, объединяющие различные религиозные культуры. Красота. 

Памятники мировой религиозной культуры, их художественная и культурная значимость для со-

временного человека. «Золотое кольцо России». Па-мятники исламской и буддийской культуры на 

территории России. Иерусалим — город трех религий. Стамбул: христианские и исламские священные 

сооружения. Шедевры европейского католического искусства и архитектуры. Ватикан, музеи Ватикана. 

Пещерные храмы Аджанты. 

Основные понятия: красота, культура, культурные ценности. 

 
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Раздел 2. Введение в православную культуру  

Урок 3. Колокола 

Основное содержание: колокольный звон — один из символов русской культуры. Различные виды 

колокольных звонов на Руси. Традиции колокольного звона на Руси. 

Колокол в светской жизни России. Значение колокольных звонов в русской истории. Отношение к 

колоколам в русской традиции. Искусство изготовления колоколов. Место колокольного звона в 

русской классической музыкальной культуре. 

Колокола как атрибут церковной жизни. Виды церковных колоколов. Колокольня и звонница. 

Москва — город «сорока сороков». 
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Вариативное содержание: строение колокола и приемы колокольного звона. 

Основные понятия: колокола, колокольный звон, церковь, колокольня, звонница. 

Учебно исследовательская и проектная деятельность: 

история колоколов. 

Урок 4. Православный храм 

Основное содержание: храм — дом Божий. Традиции строительства храмов на Руси. 

Храмы как произведения архитектуры и искусства. 

Каноны строительства храма. Различное и общее во внешнем облике православных храмов. 

Вариативное содержание: каноны строительства храма. 

Основные понятия: храм, церковь, собор, часовня. 

Словарная работа: архитектура, шедевр. 

Учебно исследовательская и проектная деятельность: 

история строительства какого-либо православного храма (в месте проживания учащихся). 

Внеурочная деятельность: знакомство с православной архитектурой (экскурсия). 

Урок 5. Как христианство пришло на Русь. Православие 

Основное содержание: принятие христианства на Руси. Летописные свидетельства о крещении Руси. 

Представления о Боге в христианстве. Представление о сотворении мира в христианстве. Первые люди, 

грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. 

Православие. Распространение православия в мире. 

Православие как традиционная религия России. Вариативное содержание: христианские представления 

об Иисусе Христе как Спасителе. 

Основные понятия: христианство, Библия, православие, Крещение Руси. 

Межмодульные связи: традиционные религии. 

Словарная работа: грех. 

Урок 6. Жизнь Иисуса Христа 

Основное содержание: Евангелие.  
События, предшествующие рождению Иисуса Христа. Благовещение. События жизни Иисуса Христа. 

Рождество, детство и юность, начало проповеднической деятельности. 

Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа.Деяния Иисуса Христа. Чудеса.Предательство 

Иуды. Распятие. Воскресение.Вознесение.Апостолы и их проповедническая деятельность. 

Вариативное содержание: четыре Евангелия и евангелисты. 

Основные понятия: Евангелие, Мессия, Благовещение, Рождество, распятие, Воскресение, Вознесение, 

апостолы. 

Словарная работа: пророк. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность:деяния апостолов. 

Урок 7. Библия и Евангелие. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий 

Основное содержание: святые в христианской традиции. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и распространение 

Евангелия среди славянских народов. 

Библия — священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 

Вариативное содержание: апостол Андрей Первозванный и его особое почитание на Руси. 

Основные понятия: святые, добродетельная жизнь, славянская азбука, Библия, Ветхий Завет, Новый 

Завет. 

Межмодульные связи: Библия и Тора. 

Словарная работа: равноапостольный. 

Урок 8. Не совсем обычный урок 

Основное содержание: вечные вопросы человечества.Монашество в православной традиции. 

Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. 

Основные понятия: монах, отрок, вечные вопросы человечества. 

Словарная работа: диалог. 

Уроки 9, 10. О душе 

Основное содержание: представления о душе в православии. Бессмертие души, разум, свобода воли 

дар слова как отражение в человеке образа Бога по христианским представлениям. Уникальность 

неповторимость человеческой души. 

Свобода воли и проблема выбора как нравственная проблема. 

Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. 

Забота человека о своей душе. 
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Нравственные поступки. 

Любовь, уважение и терпение как основа человеческих взаимоотношений. Прощение, умение прощать. 

Вариативное содержание: ситуации нравственного выбора в повседневной жизни людей. 

Основные понятия: душа, свобода воли, выбор. 

Межмодульные связи: этические проблемы и нравственный выбор; нравственные основы человеческих 

взаимоотношений. 

Словарная работа: душевный, бездушный, словосочетания со словами, однокоренными слову «душа». 

Раздел 3. Храм — дом Божий на земле 
Урок 11. Как вести себя в православном храме Основное содержание: значение храма в жизни 

православных верующих. Правила поведения в храме. Храм как культурно-историческое наследие. 

Забота государства и Русской Православной Церквисохранении шедевров православной архитектуры и 

искусства. Строительство новых храмов. 

Вариативное содержание: работа архитекторов-реставраторов и художников-реставраторов по 

восстановлению шедевров православной архитектуры. 

Основные понятия: храм, церковь, крестное знамение. 

Межмодульные связи: священные сооружения раз-личных религий и правила поведения в них. 

Словарная работа: реставрация. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

история реставрации православного храма. Внеурочная деятельность: посещение реставрационной 

мастерской (по возможности). 

Урок 12. Не совсем обычный урок. Внутреннее строение и убранство храма 

Основное содержание: внутреннее строение храма.Притвор. Средняя часть. 

Иконостас. Традиционное расположение икон в иконостасе.Царские врата и алтарь. Символическое 

значение престола.Облачение церковно- и священнослужителей. 

Вариативное содержание: духовная семинария. 

Основные понятия: притвор, канун, аналой, икона, иконостас, царские врата, алтарь, престол. 

Словарная работа: икона. 

Внеурочная деятельность: посещение храма. 

Урок 13. Православная молитва 

Основное содержание: молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-просьбы. 

Правила молитвы. Значение совместной молит-вы в храме для православных верующих. 

Молитвы в повседневной жизни православных верующих. 

Православная молитва перед учением. Вариативное содержание: церковнославянский 

язык. М. Ю. Лермонтов «Молитва» («В минуту жизни трудную...») и стихотворения-молитвы русских 

поэтов. 

Основное понятие: молитва. 

Межмодульные связи: молитвы в различных религиозных культурах. 

Словарная работа: ангел-хранитель, молитва. 

Урок 14. Фреска и икона 

Основное содержание: фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания 

фресок. 

Икона как особый священный предмет для православных верующих. Отношение верующих к иконе. 

Чудотворные иконы. 

Фрески  и  иконы  как  произведения  искусства 

культурное достояние России. 

Вариативное содержание: Андрей Рублев. 

Основные понятия: фреска, икона, киот, лампада, красный угол, иконописец. 

Словарная работа: красный угол. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

Дионисий и Андрей Рублев. 

Урок 15. Отличие иконы от картины 

Основное содержание: назначение иконы. Реалистичное изображение людей, природы и предметов на 

картине. Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. 

Система символов в иконописи. Символика цвета и света в иконописи. Вариативное содержание: 

особенности изображения пространства на картинах художников-реалистов и иконах. 

Основные понятия: символ, символика, фигура, цвет, свет, пространство. 

Словарная работа: искусствовед, символ. 
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Учебно -исследовательская и проектная деятельность:создание виртуальной галереи «Шедевры 

иконописи». 

Внеурочная деятельность: посещение музея. 

Урок 16. Образ Христа в искусстве 

Основное содержание: образ Иисуса Христа в русском и зарубежном изобразительном искусстве, му-

зыке, литературе.Н. Крамской «Христос в пустыне». В. М. Васнецов «Распятие Христа». М. В. Нестеров 

«Воскресение». 

Вариативное содержание: искушения Иисуса Христа в пустыне. 

Основные понятия: образ, впечатление. 

Словарная работа: деталь. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

оформление выставки «Образ Христа в изобразительном искусстве». 

Внеурочная деятельность: посещение музея изобразительных искусств. 

Урок 17. Православные традиции и семейные ценности. «Семья — малая церковь» 

Основное  содержание:  семья  —  малая  церковь. 

Основа семьи в православной традиции. 

День семьи, любви и верности — светский и церковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи 

по отношению друг к другу. Послушаниесмирение как христианские добродетели. Притча о блудном 

сыне. 

Вариативное содержание: Петр и Феврония Муромские — покровители брака в православной традиции. 

Основные понятия: семья, служение, послушание, смирение, добродетель. 

Межмодульные связи: ценность семьи в различных религиозных культурах. 

Словарная работа: добродетель, притча. 

Творческая работа: открытка ко Дню семьи, любви и верности. 

Раздел 4. Православные праздники  

Урок 18. Календарный год в православии  

Основное содержание: православный календарьи его отличие от светского. Религиозные праздники. 

Православные  праздники.  Праздник  Покрова Пресвятой Богородицы. История праздника. Особое 

значение праздника Покрова в русской православной традиции. Храмы в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы. Народные приметы, связанные с праздникомПокрова. 

Вариативное содержание: история календаря. Различные системы летоисчисления. Двунадесятые 

праздники Русской Православной Церкви. 

Основные понятия: календарь, религиозные праздники, Покров Пресвятой Богородицы. 

Словарная работа: юлианский и григорианский календарь. 

Межмодульные связи: религиозные праздники. 

Учебно - исследовательская и проектная деятельность: 

дни поминовения святых Русской Православной Церкви; храмы, построенные в честь Покрова Пре-

святой Богородицы. 

Урок 19. Рождество. Крещение 

Основное содержание: праздник Рождества Христова. Евангельская история Рождества. Традиции 

празднования Рождества в русской православной культуре. Рождественские рассказы и сказки. 

Святки. Народные святочные традиции. Праздник Крещения Господня. Евангельская история Крещения 

Господня. Традиции празднования Крещения в русской православной культуре. 

Вариативное содержание: Великое освящение воды 

праздник Крещения Господня. Рождественские рассказы и сказки. 

Основные понятия: Рождество Христово, Сочельник, Святки, Крещение Господне. 

Словарная работа: Иоанн Предтеча. 

Творческая работа: открытка к празднику Рождества; иллюстрация к рождественскому рассказу или 

сказке. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

традиции двунадесятых праздников в русской православной культуре. 

Урок 20. Пасха 

Основное содержание: Пасха — главный христианский праздник. 

Великий пост. Правила Великого поста. Смысл поста для православных верующих. 

Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные блюда. 

Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

Вариативное содержание: пасхальные яйца; предание о традиции красить яйца на Пасху. Фрагменты из 
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романа И. А. Шмелева «Лето Господне». 

Основные понятия: Пасха, Великий пост, крестный ход. 

Межмодульные связи: традиционные праздникиразличных религиозных культурах. 

Словарная работа: Пасха. 

Творческая работа: раскрашивание пасхальных яиц. 

Раздел 5. Духовные ценности православия 
Урок 21. Чудо. Таинства 

Основное содержание: чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. 

Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. Таинство крещения. Обряд крещения 

православной традиции. Смысл обряда крещения. Наречение имени в православной традиции. 

Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. 

Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. 

Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая и духовная составляющие 

церковных таинств. 

Вариативное содержание: таинство священства. Таинство елеосвящения. 

Основные понятия: чудо, таинство, крещение, миропомазание, покаяние, причащение. 

Словарная работа: чудо, елеосвящение, священство. 

Урок 22. Христианские заповеди. Совесть Основное содержание: божественное происхождение 

заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. 

Смысл заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим 

людям.Любовь как основа всех заповедей.Совесть в системе нравственных ценностей православия. 

Вариативное содержание: любовь к себе и другимхристианском понимании. 

Основное понятие: заповеди 

Межмодульные связи: заповеди в религиозных культурах; понятие совести в религиозной и 

светской этике. 

Словарная работа: заповедь. 

Урок 23. Любовь 

Основное содержание: любовь в христианском понимании. Многообразие проявлений любви. 

Жертвенность как основа любви. Благотворительность и милосердие в православной традиции. 

Подвиги любви. Защита Родины. Пример земной жизни Иисуса Христа как выражение высшей 

меры любви в христианской системе ценностей. 

Вариативное содержание: апостол Павел о любви. 

Основные понятия: любовь, жертвенность, благотворительность, милосердие. 

Межмодульные связи: милосердие и благотворительность в религиозных культурах и светской 

этике. 

Словарная работа: жертвенность, благотворительность. 

Творческая работа: поделка «Как люди выражают свою любовь». 

Учебно -исследовательская и проектная деятельность: 

герои-святые Русской Православной Церкви; деятельность православных благотворительных 

организаций. 

Урок 24. Не совсем обычный урок. Прощение Основное содержание: прощение как 

христианскаядобродетель. Обида и прощение. Умение прощатьповседневной жизни людей. 

Прощение через любовь к людям. 

Вариативное содержание: христианская этика о прощении. 

Основное понятие: прощение. 

Словарная работа: аргумент. 
Раздел 6. Жизнь по заповедям 

Урок 25. Жизнь преподобного Серафима Саровского. Доброта 

Основное содержание: преподобный Серафим Саровский. 

Детство Прохора Мошнина, чудо спасения при падении с колокольни и чудо исцеления. 

Монашеская жизнь Серафима. Отшельничествостолпничество. Предания о жизни Серафима в лесу. 

Предание о Серафиме и разбойниках. Доброта. Деяния Серафима Саровского. 

Вариативное содержание: жития святых, их место значение в православной культуре. 

Основные понятия: житие, отшельник, столпничество. 

Словарная работа: отшельник, келья. 
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Творческая работа: сочинение-миниатюра «Легко ли быть добрым». 

Урок 26. Житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие 

Основное содержание: милосердие как нравственное качество и христианская добродетель. 

Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Помощь неимущим и спасение погибаю-щих. 

Предание о Николае Чудотворце и воре. Традиции почитания Николая Чудотворца на Руси. 

Вариативное содержание: предание о спасении русского князя и явлении иконы святого Николая. 

Основные понятия: христианские добродетели, милосердие. 

Словарная работа: милосердие. 

Урок 27. Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие 

Основное содержание: детство Сергия. Чудо с просфорой. М. В. Нестеров «Видение отроку Варфоло-

мею».Монашество Сергия. Отшельничество и жизнь в лесу.Основание Троице-Сергиевой лавры. Труды 

Сергия в монастыре.Почитание Сергия Радонежского в русской православной традиции. 

Вариативное содержание: труды Сергия Радонежского по укреплению Руси и благословение русского 

войска на Куликовскую битву. 

Основные понятия: монашество, отшельничество, трудолюбие, патриотизм, патриот. 

Словарная работа: просфора. 

Уроки 28, 29. Не совсем обычный урок. Монастыри. Жизнь по заповедям 

Основное содержание: внешний вид православного монастыря. Стены и надвратная церковь. 

Монастыри в истории Древней Руси. Защитные функции монастыря в военное время. Монахи-воины. 

Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета с Челубеем. 

Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила монашеской 

жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. 

Монастыри как центры культуры, просвещенияблаготворительности. Монастыри как объекты 

культурного наследия. 

Вариативное  содержание:  история  монашества 

строительства монастырей на Руси. 

Основные понятия: монастырь, монастырский устав, послушание, лавра, монах, инок, скит, игумен, 

игуменья, архимандрит. 

Словарная работа: послушник. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность:православные монастыри (наиболее известные 

или расположенные в местах, где проживают учащиеся), их история и архитектурно-художественная 

ценность. 

Внеурочная деятельность: посещение монастыря. 

Урок 30. Не совсем обычный урок. Жизнь современной Православной Церкви 

Основное содержание: Церковь как общность православных христиан. 

Священнослужители и церковнослужители Русской Православной Церкви и их обязанности. Церковные 

службы. 

Просветительская и благотворительная деятельность современной Русской Православной Церкви. 

Участие церкви в жизни верующих. Участие верующих в жизни своего прихода. 

Вариативное содержание: выражение причастности человека к церкви в повседневной жизни. 

Основные понятия: приход, община. 

Словарная работа: священно- и церковнослужители, кадило. 

 

ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Раздел 2. Введение в исламскую культуру  

Урок 3. Не совсем обычный урок. Гостеприимствов исламской традиции 

Основное содержание: мусульмане. Мусульманская семья.Гостеприимство как обязанность 

мусульманина. Традиции приема гостей в мусульманском доме. Правила поведения хозяев при 

приеме гостей. Оказание почета гостю. Правила поведения гостей в мусульманском доме. 

Основные понятия: мусульмане, гостеприимство. 

Урок 4. Мусульмане и их соседи 

Основное содержание: заповедь добрососедства в исламе. Отношение мусульман к соседям 

независимо от их национальности и вероисповедания. Традиции добрососедства в исламе. 

Вариативное содержание: запрет на употребление спиртных напитков в исламской традиции. 

Традиционные блюда мусульманского застолья. 

Основное понятие: добрососедство. 



 

225 

 

Словарная работа: гостеприимство. 

Урок 5. Ислам. Мусульмане 

Основное содержание: ислам. Ислам,  иудаизм, христианство — религии, 

проповедующие веру в единого Бога. Коран — священная книга мусульман. Запреты и 

предписания ислама. Предписание упоминания имени Аллаха. Запрет на изображение живых 

существ. 

Пять столпов ислама. Шахада. Намаз. Пост в месяц Рамадан. Закят. Хадж. Выполнение 

мусульманами религиозных предписаний. Понимание добродетели и представление о 

добродетельном человеке в исламе. 

Вариативное содержание: ислам. На каком языке был написан Коран. Что запрещено в исламе и 

что является разрешенным. 

Основные понятия: ислам, Коран, шахада, намаз, закят, хадж. 

Межмодульные связи: понятие добродетели в различных религиозных культурах и светской 

этике. 

Словарная работа: паломник, паломничество; добродетель. 

Урок 6. Ислам о сотворении мира и первых людях Основное содержание: представление о 

сотворении земли Аллахом в исламе. Первые люди — АдамХава. Адам — первый посланник 

Аллаха на земле. Первые люди в раю. Грехопадение Адама и Хавы. Изгнание из рая. 

Превосходство человека над другими существами на земле и его ответственность за 

оружающий мир. 

Потомство Адама и Хавы, расселение людей по земле. 

Вариативное содержание: ангелы и джинны в исламской традиции и мифологии. Притча о 

бабочке («Это подвластно лишь Богу»). 

Основные понятия: сотворение мира и людей, рай, грех. 

Межмодульные связи: представления о сотворении мира и людей в различных религиозных 

культурах. 

Словарная работа: ислам. 

Урок 7. Пророки 

Основное содержание: пророки в религиозных культурах и исламской традиции. Цепочка 

пророков.Пророк Мухаммад — «печать пророков». Пророки. Нух, история пророка, 

Всемирный потоп. Ибрагим, проповедь веры в единого Бога. Лут, гибель Содома. Муса, 

спасение иудейского народа из египетского рабства. Почитание пророков мусульманами, 

иудеями и христианами. Иса, его почитание мусульманами и христианами. 

Вариативное содержание: жертвоприношение Ибрагима, история праздника Курбан-байрам. 

Основные понятия: пророк, цепочка пророков. 

Межмодульные связи: почитание пророков в различных религиозных культурах. 

Словарная работа: пророк. 

Урок 8. Жизнь пророка Мухаммада 
Основное содержание: детство пророка Мухаммада. Мекка — родной город пророка 

Мухаммада.Видение Мухаммаду архангела Джабраила и призвание его Аллахом. Зарождение 

ислама.Переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину.Деяния пророка Мухаммада. Военные 

подвиги пророка Мухаммада. Последняя проповедь пророка Мухаммада. Идея 

братстве всех мусульман и о равенстве всех людей перед Аллахом. 

Вариативное содержание: мирадж пророка Мухаммада. 

Основные понятия: Мекка, Медина, проповедь. 

Словарная работа: архангел Джабраил. 

Учебно исследовательская и проектная деятельность: жизнь и деяния пророка Мухаммада. 

Раздел 3. Священные книги и тексты мусульман  

Урок 9. Коран 

Основное содержание: божественное происхождение Корана. 

Содержание Корана. Суры и аяты Корана. Общее в содержании Корана, Торы и Библии. Вариативное 

содержание: язык Корана и переводыКорана на другие языки мира. Куфический почерк. Правила чтения 

Корана. Значение Корана в мусульманской традицииЗначение образования в исламской культуре. 

Выражение почтения к Корану в мусульманскойтрадиции. 
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Основные понятия: Коран, суры, аяты. 

Межмодульные связи: священные книги различных религий. Коран, Тора и Библия. 

Словарная работа: откровение. 

Урок 10. Хадисы 

Основное содержание: хадисы, их происхождение. Значение хадисов в исламской культуре и повсе-

дневной жизни мусульман. 

Содержание хадисов — изречения и деяния про-рока Мухаммада. Представление о запретном в 

иламской традиции. Ответственность человека за свои мысли, слова и поступки.Сборники хадисов. 

Хадисы для детей.Изречения из хадисов. 

Вариативное содержание: хадисы Аль-Бухари. Хадис о том, как правильно относиться к недостаткам 

других. 

Основные понятия: хадисы, харам. 

Словарная работа: запрет, запретное. 

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 

Раздел 4. Священные сооружения в исламе 
Урок 11. Кааба. Запретная мечеть 

Основное  содержание:  Мекка.  Масджид  аль-Харам.Кааба — главная святыня ислама. Внешний вид 

Каабы. Значение Каабы в религиозной жизни мусульман. Коран о Каабе.Черный камень и предания о 

его происхождении.  

Вариативное содержание: предание о происхождении Черного камня. 

Основные понятия: Кааба, Запретная мечеть. 

Межмодульные связи: святыни и священные местаразличных религиозных культурах. 

Словарная работа: святыня. 

Урок 12. Священные города мусульман. Символика ислама 

Основное содержание: Мекка. Медина. Мечеть пророка и могила пророка Мухаммеда. Хадж в 

священные города ислама.Иерусалим. Мечеть Аль-Акса.Полумесяц — символ ислама. 

Вариативное содержание: версии происхождения и трактовки смысла исламского символа. 

Основные понятия: Мекка, Медина, Иерусалим, хадж. 

Словарная работа: символ. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

святыни ислама. 

Урок 13. Не совсем обычный урок. Мечеть и ее роль в жизни мусульман 

Основное содержание: мечеть как священное сооружение ислама. Назначение мечети. 

Особенности внешнего вида мечети.Внутреннее устройство и убранство мечети.Исламские религиозные 

деятели.Правила молитвы в мечети. Значение совместной молитвы в исламской традиции. 

Вариативное содержание: азан и муэдзин. 

Основные понятия: мечеть, михраб, имам, минбар. 

Словарная работа: проповедь. 

Внеурочная деятельность: посещение мечети. 

Урок 14. Намаз и правила молитвы в исламе  

Основное содержание: намаз как один из столпов 

ислама.Правила намаза: тахарат, обращение взора в сторону Каабы, соблюдение времени намаза, ният. 

Время совершения молитв в исламе. Правила совершения совместной молитвы. 

Вариативное содержание: определение времени совершения молитв по исламскому календарю. 

Основное понятие: намаз. 

Словарная работа: ритуал. 

Раздел 5. Семья в исламской традиции 
Урок 15. Исламская семья 

Основное содержание: взаимоотношения детей и родителей в исламской семье. Традиции воспитания 

детей на примере старших.Положение и обязанности мужчины в исламской семье. Обязанности мужчин 

по отношению к женщинам.Положение и обязанности женщины в исламской семье. Отношение к 

матери в исламской культуре.Традиции уважения к старшим в исламской культуре.Семейные традиции 

как основа формирования культуры и нравственности человека. 

Вариативное содержание: ответственность родителей за воспитание детей и ответственность детей за 

честь своей семьи. 

Основные понятия: семья, традиции. 

Межмодульные связи: ценность семьи в различных религиозных культурах. 
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Словарная работа: обязанности. 

Творческая или проектная деятельность: «Что полезного я могу сделать для своей семьи». 

Урок 16. Женщина в мусульманской семье  

Основное содержание: отношение к женщине в исламской культуре. Обязанности матери, жены, сестры, 

дочери и бабушки в исламской семье. Воспитание и образование девочки в исламской семье. 

Замужество как важный шаг в жизни мусульманской женщины. Подготовка к замужеству. Запрет на 

принуждение к замужеству в исламе. 

Вариативное содержание: равенство и взаимоуважение мужчин и женщин в исламской семье. Прит-ча 

«Мальчик и воры». 

Основные понятия: уважение, равенство. 

Словарная работа: община. 

Урок 17. Воспитание детей в мусульманской семье Основное содержание: обязанности родителей по 

отношению к детям. Пример родителей в воспитании детей. 

Роль любви, терпения и честности в отношениях между родителями и детьми. 

Религиозное воспитание детей в исламской семье. Значение Корана и хадисов в воспитании детей в 

исламской культуре.Воспитание мальчиков в исламской семье и ответственность отца за воспитание 

сына. 

Вариативное содержание: роль отца и матери в воспитании детей в исламской семье. 

Основное понятие: воспитание. 

Словарная работа: честность. 

Раздел 6. Календарный год и праздники в исламе 
Урок 18. Исламский календарь 

Основное содержание: значение календаря в жизни современного человека. Лунный календарь. Лунный 

месяц и лунный год и их соотношение с солнечным календарем. Место лунного календаря в жизни 

современных мусульман. 

Главные праздники исламского года. Важные религиозные даты. Лейлат аль-Кадр. Мавлид — день 

рождения пророка Мухаммеда и традиции празднования этого дня в исламских семьях. 

Вариативное содержание: месяцы исламского календаря. Лейлат аль-Кадр — главная ночь ислам-ского 

календаря. 

Основные понятия: лунный календарь, солнечный календарь, Лейлат аль-Кадр, Мавлид. 

Словарная работа: календарь. 

Учебно исследовательская и проектная деятельность: 

лунный и солнечный календарь. 

Урок 19. Главные исламские праздники 

Основное содержание: роль праздников в жизни человека. Светские и религиозные праздники. 

Праздник Ураза-байрам. Значение и история праздника. Традиции празднования Ураза-байрам. 

Праздник Курбан-байрам. Значение и история праздника. Традиции празднования Курбан-байрам. 

Традиции жертвоприношения во время праздника Курбан-байрам и закят 

Семейные традиции, связанные с главными исламскими праздниками. Праздник Сабантуй в куль-туре 

народов нашей страны, исповедующих ислам. Праздник Навруз — мусульманский Новый год. 

Традиции празднования Навруза. 

Вариативное содержание: традиционные исламские блюда на праздничном столе. 

Основные понятия: Ураза-байрам, Курбан-байрам, Сабантуй, Навруз. 

Словарная работа: Сабантуй. 

Межмодульные связи: традиционные праздники в различных религиозных культурах. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

традиции празднования главных исламских праздников у мусульман России. 

Урок 20. Пятница 

Основное содержание: пятница — особо почитаемый в исламской культуре день. Отличие пятницы от 

других дней недели в исламской традиции. Время наступления пятницы. Подготовка к наступлению 

пятницы. 

Пятничная молитва. Пятничная проповедь в мечети, возможные темы пятничной проповеди. Значение 

совместной пятничной молитвы в жизни мусульманской общины. 

Вариативное содержание: правила поведения мусульман во время пятничной проповеди в мечети. 

Основные понятия: джума, хутба. 

Межмодульные связи: дни, особо почитаемые в различных религиозных культурах. 

Словарная работа: «Салям алейкум!» 
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Урок 21. Мусульманские традиции, ритуалы и обычаи 

Основное содержание: традиции и связь поколений. 

Ислам — одна из традиционных религий населения России. 

Традиционные обряды и ритуалы мусульман России. Обряд имянаречения. Обряд бракосочетания. 

Обряд обрезания. 

Ритуалы, сопутствующие в исламской традиции принятию пищи. 

Вариативное содержание: традиционная мусульманская кухня, запреты и разрешения. 

Основные понятия: обряд, ритуал, имянаречение, никах. 

Межмодульные связи: традиции, обряды и ритуалытрадиционных для России религиозных куль-турах. 

Словарная работа: традиция, имянаречение. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: традиционные мусульманские имена; 

традиционная одежда мусульман России, проживающих в различных регионах. 

Раздел 7. Ислам в России и в мире 
Урок 22. Распространение ислама в мире Основное содержание: распространение ислама в 

мире. Памятники исламской культуры в мире. Страны, в которых в наше время проживают 

мусульмане.Великие мусульманские ученые, мыслители и поэты. Авиценна, Аверроэс, Али Ибн Аби 

Ар-Риджеля, Аль-Касема Аз-Захрауи, Аль Хорезми, Са-ади, Руми, Омар Хайям. 

Вариативное содержание: знания, их значение в жизни мусульман и отношение к учителям в исламе. 

Основные понятия: культура, памятники культуры. 

Словарная работа: благородство. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

жизнь и деятельность выдающихся исламских ученых, мыслителей и поэтов. 

Урок 23. Ислам в России. Мусульмане в истории и культуре России 

Основное содержание: первые упоминания об исламе на территории России. Распространение ислама на 

Северном Кавказе. Памятники исламской культуры на территории России. Мечети в Дербенте, Ка-зани, 

Уфе, Оренбурге. Мусульманские общины и мечети в Москве и Санкт-Петербурге. 

Видные представители современной российской мусульманской уммы. Р. Акчурин, С. Ибрагимов, 

Сафин, Р. Дасаев, Алсу, П. Гамзатова, М. Шай-миев, Р. Кадыров. 

Вариативное содержание: запрет на принуждение к принятию веры в исламе. 

Основное понятие: умма. 

Словарная работа: миссия. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

видные представители современной российской мусульманской уммы; памятники исламской культуры 

на территории России. 

Внеурочная деятельность: посещение краеведческого музея, мечети, экспозиции, посвященной жизни 

мусульман на территории России. 

Уроки 24, 25. Мусульмане — защитники Отечества 

Основное содержание: защита Родины — часть веры и обязанность мусульманина. 

Военные подвиги российских мусульман. Мусульманская конница. Оборона крепости Баязет и Исмаил 

Хан Нахичеванский. 

Участие мусульман в Отечественной войне 1812 года. Строительство мечети в Санкт-Петербурге. 

Награды мусульман. 

Мусульмане — участники Первой мировой войны. Кавказская туземная конная дивизия («Дикая 

дивизия»). 

Великая Отечественная война. Мусульмане — герои Великой Отечественной войны. 

Патриотизм и дружба народов России. Вариативное содержание: наставления воинам-мусульманам, 

идущим в бой. 

Основные понятия: защита Отечества, героизм, патриотизм. 

Межмодульные связи: защита Отечества, патриотизм. 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Каким должен быть настоящий мусульманский мужчина». 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

Великая Отечественная война в истории нашей страны и каждой семьи. 

Внеурочная деятельность: посещение музея, мемориала или экспозиции, посвященной Отечественной 

войне 1812 года, Великой Отечественной войне. 

Раздел 8. Духовные ценности ислама 
Урок 26. Поведение, достойное мусульманина 

 Основное содержание: основы исламского общества — взаимоуважение и взаимопомощь. 
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Человеческие качества и поступки, осуждаемыеисламской этикой. 

Поведение, достойное мусульманина. Защита слабых и помощь нуждающимся. 

Вариативное содержание: пророк Мухаммад об отношении к людям других вероисповеданий. 

Основные понятия: духовные ценности, положительные и отрицательные качества человека. 

Межмодульные связи: этика. 

Словарная работа: высокомерие. 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Хорошие и плохие поступки». 

Урок 27. Что такое джихад 

Основное содержание: необходимость изучения религиозных и национальных культур для верного 

понимания лежащих в их основе ценностей. Верное толкование джихада в исламе. Джихад — «усердие 

на пути Аллаха». Работа над собой, старательность и радение. Активное добро. 

Отношение исламской религии к преступлениям и терроризму. 

Вариативное содержание: джихад в повседневной жизни мусульман. 

Основное понятие: джихад. 

Словарная работа: духовные ценности. 

Урок 28. Как жить по мусульманским заповедям сегодня 

Основное содержание: стремление человека стать лучше как движущая сила нравственного развития. 

Искренность в словах и поступках, в исполнении заповедей религии — одно из основных требований 

ислама. 

Отношение мусульман к представителям других культур, национальностей и вероисповеданий. Тер-

пение и терпимость. 

Отношение к слову в исламе, осуждение сквернословия. 

Отношение к природе в исламе. 

Требование соблюдения законов государства, в котором проживают мусульмане. 

Исламская декларация прав человека. Вариативное содержание: Коран о добрых и благо- 

честивых деяниях. Коран об отношении к природе. 

Основное понятие: ихляс. 

Словарная работа: искренность. 

Урок 29. Благотворительность и милосердие  

Основное содержание: Коран о творении добраи милосердии. 

Обязанности человека по отношению к близким, обществу, государству. Обязанности человека по от-

ношению к себе.Милосердие в повседневной жизни мусульманской уммы. Исламские 

благотворительные организации и фонды, направления их деятельности. 

Вариативное содержание: закон «сеяния и жатвы» в системе ценностей ислама. 

Основные понятия: благотворительность, милосердие, благотворительные организации. 

Межмодульные связи: благотворительность и милосердие в различных религиозных культурах и 

светской этике. 

Словарная работа: благотворительность, милосердие. 

Творческая работа: символы благотворительности и милосердия. 

Учебно -исследовательская и проектная деятельность: 

мусульманские благотворительные организации России и их деятельность. 

Урок 30. Не совсем обычный урок. Законы исламской религии 

Основное содержание: пять столпов ислама. Священные города и сооружения ислама. Значение Ко-рана 

в религиозной и повседневной жизни мусульман. Понимание греха и добродетели в исламе. За-преты в 

исламе. Харам и халяль. Обязанности мусульманина. Семейные и религиозные традиции мусульман. 

Основные понятия: пять столпов ислама, священ-ные города и сооружения, грех и добродетель, харам и 

халяль. 

 

ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Раздел 2. Введение в иудейскую культуру  

Урок 3. Не совсем обычный урок. «Золотой город» (Экскурсия в Иерусалим). 

Основное содержание: Иерусалим — город трех религий. Значение Иерусалима в иудаизме. Язык ив-

рит. Государство Израиль. Старый город и святыни трех религий — храм Гроба Господня, мечети Аль-

Акса и Купол Скалы, Стена Плача. 

Основные понятия: Иерусалим, иврит, Стена Плача. 

Межмодульные связи: Иерусалим — город трех религий. 

Урок 4. Евреи. Иудаизм 
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Основное содержание: кто такие евреи и что такое иудаизм. Вероучение как фактор сохранения 

национальной самоидентичности и культуры. Иудаизм — самая древняя из трех основных 

монотеистических религий. 

Представления о Боге в иудаизме. 

Евреи — народ Книги. 

Символы иудаизма. 

Вариативное содержание: особенности словоупотребления «еврей» и «иудей» в русском языке. 

Основные понятия: евреи, иудаизм, Тора, Маген-Давид, Менора. 

Межмодульные связи: монотеистические религии. 

Словарная работа: ислам. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

государство Израиль, его культурные и природные достопримечательности. 

Урок 5. Тора 

Основное содержание: Тора (Пятикнижие) — главная книга иудаизма. Танах (Еврейская Библия) и ее 

составные части. Книги Пятикнижия.Тора и религиозный закон. Письменная и Уст-ная Тора. 

Необходимость разъяснения и толкования Торы.Свиток Торы (Сефер-Тора) как главный священный 

предмет у евреев.Правила обращения со свитком Торы. Правила чтения Торы.Праздник Симхат-Тора. 

Вариативное содержание: ритуал переписывания Торы. 

Основные понятия: Тора, Танах, свиток Торы (Сефер-Тора), Симхат-Тора. 

Межмодульные связи: Ветхий Завет. 

Словарная работа: Библия, свиток. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

музей «Храм Книги» в Иерусалиме. 

Урок 6. Мир и человек в иудаизме 

Основное содержание: представления о Боге в иудаизме. Сотворение мира и человека согласно 

иудейской традиции. Представления о душе.Адам и Ева. Заповедь «Плодитесь и размножай-тесь». 

Понятие греха. Великий потоп и праведник Ной.Ноев ковчег. 

Вариативное содержание: грехопадение Адама и Евы. 

Основные понятия: Шаббат, разум, свобода воли, душа, Великий потоп, Ноев ковчег. 

Межмодульные связи: представления о происхож-дении мира и человека в различных религиозных 

культурах. 

Словарная работа: заповедь, грех, праведник. 

Творческая работа: Ноев ковчег (рисунок или поделка). 

Раздел 3. О чем рассказывают священные книги 
Урок 7. Праотец Авраам. Союз с Богом 

Основное  содержание: Авраам: значение  имени, 

история жизни. Идея единого Бога.Ханаан — Земля обетованная. Суть и смысл Завета Авраама с Богом. 

Путь Авраама в Ханаан. Происхождение еврейского народа и слова «еврей». 

Вариативное содержание: географическое положение Ханаана. Фрагмент из книги М. Столяра «И 

расскажи сыну своему...». 

Основные понятия: Ханаан (Земля обетованная), Завет. 

Межмодульные связи: авраамические религии, язычество. 

Словарная работа: патриарх, праотец, идол. 

Урок 8. Патриархи еврейского народа 

Основное содержание: Исаак и Иаков. Двенадцать колен Израилевых. 

Сыновья Иакова. История Иосифа. Переселение потомства Иакова в Египет. 

 

Вариативное содержание: борьба Иакова с ангелом и получение имени Израиль. 

Основные понятия: патриархи, двенадцать колен Израилевых. 

Словарная работа: фараон. 

Урок 9. Моисей. Исход из Египта 

Основное содержание: история рождения и спасения Моисея. Явление Моисею Неопалимой купины. 

Освобождение иудеев из египетского рабства. Десять казней египетских. Переход через Красное 

море.Исход из Египта — важнейшее событие в еврейской истории. 

Вариативное содержание: праздник Песах, происхождение названия праздника. 

Основные понятия: пророк, Неопалимая купина, десять казней египетских, Песах. 

Межмодульные связи: пророки в различных религиозных культурах. 
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Словарная работа: пророк. 

Урок 10. Дарование Торы 

Основное содержание: сорок лет скитаний иудеевпустыне — время воспитания свободного народа. 

Возобновление Завета с Богом.Десять заповедей, их суть и смысл. Скрижали Завета.Получение законов, 

Моисей-законодатель. 

Вариативное содержание: чудеса во время скитаний иудеев в пустыне, манна небесная. 

Основные понятия: десять заповедей, скрижали Завета, Шавуот, Моисеев закон. 

Межмодульные связи: заповеди в различных рели-гиозных культурах. 

Словарная работа: скрижаль. 

Урок 11. Скиния и Храм. Царь Соломон 

Основное содержание: Скиния — походный храм, 

назначение и устройство. Ковчег Завета. Перво-священник и жрецы, ритуалы и жертвоприношения. 

Возникновение Царства Израиля. Царь Давид и строительство Иерусалима. Царь Соломон. 

Стротельство Первого Иерусалимского Храма. 

Вариативное содержание: предание о мудрости царя Соломона. Фрагмент сказки Р. Киплинга 

«Мотылек, который топнул ногой». 

Основные понятия: Скиния, Святая Святых, ковчег Завета. 

Словарная работа: первосвященник, жертвенник, жертвоприношение. 

Урок 12. Разрушение Храма 

Основное содержание: раздел Царства Израиля. Захват ассирийцами Израильского царства. Захват 

Иудеи вавилонянами и разрушение Первого Храма.Иудеи в вавилонском и персидском плену. Воз-

вращение в Землю обетованную и восстановление Храма.Война с Сирией. Маккавеи — национальные 

герои Израиля. Освобождение Иерусалима. Ханука — праздник света.Храм Ирода Великого. Взятие 

Иерусалима римскими войсками и разрушение Второго Храма. Стена Плача — иудейская святыня. 

Вариативное содержание: 9 Ава. 

Основные понятия: маккавеи, 9 Ава, Стена Плача. 

Словарная работа: Римская империя. 

Урок 13. Века рассеяния 

Основное содержание: расселение евреев по странам Азии и Европы. Еврейская община. Вера как 

фактор сохранения народа.Назначение синагоги и ее роль в жизни еврейской общины. Отличие 

синагоги от Храма. Правила поведения в синагоге.Раввины — руководители религиозной иудейской 

общины. Роль раввина в жизни еврейской общины. 

Вариативное содержание: происхождение синагог и первые синагоги в Вавилоне. 

Основные понятия: рассеяние, синагога, раввин, община. 

Межмодульные связи: священные сооружения различных религий. 

Словарная работа: община. 

Учебно -исследовательская и проектная деятельность: 

фотовыставка «Синагоги в городах и странах мира». 

Раздел 4. Еврейский Закон, традиции, праздники  

Урок 14. О чем говорит еврейский Закон Основное содержание: правило Гилеля — «золотое 

правило нравственности». Смысл заповеди «Люби ближнего своего, как самого себя». Нравственные 

правила взаимоотношения людей.Тринадцать принципов иудейской веры (принципы Маймонида). 

Смысл принципа «Вера в то, что Бог бестелесенне имеет зримого образа». Притча о римском импе-

раторе и еврейском мудреце.Смысл принципа «Вера в воскресение мертвых». Смысл принципа «Вера в 

приход Мессии». 

Вариативное содержание: Моисей Маймонид. 

Основные понятия: нравственность, любовь, ближний, Мессия. 

Межмодульные связи: «золотое правило нравственности». 

Словарная работа: принцип. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

выдающиеся еврейские мыслители — Гилель, Акива, Маймонид. 

Урок 15. Ритуалы и обычаи, запреты и разрешения 

Основное содержание: ритуал принятия иудаизма — гиюр.Правила ежедневной молитвы. Значение 

совместной молитвы в синагоге.Правила кашрута, кошерные и некошерные продукты. Запрет на 

смешивание мясного и молочного, запрет на употребление в пищу крови. Запрет на убийство животных 

для развлечения.Праздники и священные дни в иудейской традиции.Обязанность изучения Торы. 

Отношение к образованию и книжной мудрости в иудаизме. 
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Вариативное содержание: свидетельства об уровне образования и отношении к знаниям в иудейской 

традиции в разные века. 

Основные понятия: гиюр, молитва, кашрут. 

Словарная работа: обычай, ритуал. 

Урок 16. Традиции. Еврейский костюм 

Основное содержание: различные этнические группы евреев. Сефарды и ашкеназы. 

Языковые особенности различных групп евреев, бытовой язык и язык молитвы. 

Особенности костюма религиозного еврея, история его происхождения. 

Обязательные атрибуты внешнего вида и костюма религиозного еврея. 

Требования к внешнему виду мужчин и женщин в религиозной среде. 

Вариативное содержание: притча об одежде Авраама. Смысл ношения цицит. 

Основные понятия: сефарды, ашкеназы, пейсы, ермолка (кипа), талит-катан, цицит. 

Межмодульные связи: требования к внешнему виду верующих в религиозных культурах. 

Словарная работа: идиш. 

Урок 17. Традиции. Важные события жизни Основное содержание: обряд обрезания — символический 

знак Завета между Богом и народом Израиля.Ритуал опшерениш. Обычаи, связанные с началом 

учебы.Бар-мицва и бат-мицва, обязанность выполнения религиозных заповедей. 

Свадебные ритуалы и обычаи, церемония бракосочетания по еврейской традиции. 

Вариативное содержание: иудейские обряды жизненного цикла как национальные традиции. 

Основные понятия: традиции, брит-мила, опшерениш, бар-мицва, бат-мицва, хупа. 

Межмодульные связи: ритуалы и обычаи жизненного цикла в религиозных культурах. 

Словарная работа: совершеннолетие. 

Урок 18. Еврейский календарь 

Основное содержание: еврейский календарь и его отличие от григорианского. Летоисчисление по 

ерейскому календарю. 

Сутки и дни недели по еврейскому календарю. 

Особенности солнечно-лунной календарной системы. Месяцы года по еврейскому календарю. 

Сферы использования еврейского календаря. Вариативное содержание: еврейские мудрецы о пер- 

вых днях сотворения мира. 

Основные понятия: григорианский календарь, солнечно-лунная календарная система. 

Словарная работа: григорианский календарь. 

Урок 19. Традиции. Еврейская семья 

Основное содержание: значение семьи в жизни человека. Значение и святость брака в иудаизме. 

Обязанности и взаимоотношения мужа и жены в иудейской традиции. 

Семья — центр религиозных традиций и обрядов. 

Обязанности  ребенка  и  обязанности  родителейеврейской семье. Значение образования в воспитании 

детей. 

Вариативное содержание: отношение к женщине иудейской традиции. Высказывания еврейских 

мудрецов о пути к знаниям. 

Основные понятия: семья, брак, взаимопонимание, труд. 

Межмодульные связи: семья в разных религиозных традициях. 

Словарная работа: благословение. 

Урок 20. Не совсем обычный урок. Традиционный еврейский дом 

Основное содержание: правила поведения в гостях. Обязательные атрибуты религиозного еврейского 

дома. Мезуза, ее смысл и назначение.Купат цдака, понимание и значение благотворительности в 

иудаизме. Религиозные книги. Ритуальные праздничные принадлежности.Соблюдение правил кашрута в 

повседневной жизни. 

Вариативное содержание: еврейские мудрецы о смысле прикрепления мезузы. Особенности подаяния 

милостыни в иудейской традиции. 

Основные понятия: мезуза, цдака. 

Словарная работа: благотворительность, милость и милостыня. 

Урок 21. Праздники начала года 

Основное содержание: праздники в жизни человека. Смысл и значение религиозных праздников. 

Праздник Рош ха-Шана. Смысл и значение праздника, обряд ташлих, трубление в шофар, праздничная 

трапеза и традиционные пожелания. Йом-Ки-пур. Смысл и значение этого дня, правила поста и 

молитвы. Праздник Суккот. Смысл и значение праздника, устройство и назначение сукки, обычаи 

Суккота.Праздник Симхат-Тора. Смысл и значение праздника, традиции и ритуалы, связанные с 
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окончанием и началом нового цикла чтения Торы. 

Вариативное содержание: Моисей Маймонид о смысле трубления в шофар. Шофар как один из 

традиционных иудейских символов. Обряды Суккота и их символический смысл. 

Основные понятия: Рош ха-Шана, шофар, Йом-Ки-пур, Суккот, сукка, Симхат-Тора. 

Словарная работа: религиозные праздники. 

Урок 22. Основные праздники. Песах и Шавуот Основное содержание: праздник Песах. История, 

смысл и значение праздника. Подготовка к празднику. Пасхальный Седер: церемония, Агада, празд-

ничное блюдо (кеара). Дети — главные участники Седера.Праздник Шавуот. История, смысл и значение 

праздника, обычай чтения Торы, праздничные угощения. Начало обучения детей Торе. 

Вариативное содержание: маца и запрет на хамец в дни Песаха. 

Основные понятия: Песах, маца, Седер, Агада, Шавуот. 

Словарная работа: Песах. 

Урок 23. Основные праздники. Ханука и Пурим Основное содержание: Пурим. История спасения 

евреев от замысла Амана. Традиционные праздничные угощения. Пуримшпиль.Ханука. История 

праздника. Ханукия и правила зажигания свечей. Ханукальные традиции, связанные с детьми. 

Традиционные праздничные угощения. 

Вариативное содержание: Мегилат Эстер и традиции праздничной молитвы на Пурим в синагоге. 

Ханукальная игра в дрейдл. 

Основные понятия: Пурим, Пуримшпиль, Ханука, Ханукия. 

Межмодульные связи: традиционные праздникиразных религиозных культурах. 

Словарная работа: чудо. 

Творческая и проектная деятельность: сценарий Пу-римшпиля; приготовление традиционных еврейских 

праздничных блюд. 

Урок 24. Царица-Суббота 

Основное содержание: смысл и значение Субботы (Шаббат) в еврейской традиции. 

Субботний запрет на работу. 

Подготовка к празднованию Субботы. 

Ритуал встречи Субботы: зажигание свечей, молитва, традиции семейного субботнего застолья. 

Церемония проводов Субботы. 

Вариативное содержание: суть и смысл субботнего запрета на работу. 

Основные понятия: Шаббат. 

Словарная работа: «Шаббат Шалом!» 

Урок 25. Не совсем обычный урок. Синагога Основное содержание: внешний вид и правила 

строительства синагоги. Внутреннее убранство и устройство синагоги. Украшение внутреннего поме-

щения синагоги.Правила молитвы в синагоге. Правила внешнего вида, ритуальное облачение. 

Ежедневный круг молитв. Недельные ритуалы. Ритуал молитвы. 

Вариативное содержание: проповеди в синагоге. 

Основные понятия: арон койдеш, бима, миньян, кантор, талит, тфилин. 

Словарная работа: местечко, проповедь. 

Внеурочная деятельность: посещение синагоги. 

Раздел 5. Иудаизм в России 
Урок 26. Евреи во времена Древней Руси Основное содержание: история страны и история 

народа. 

Еврейские общины на территории современной России в греческих городах-колониях. Еврейские 

общины во времена Киевской Руси. 

Хазарский каганат. История возникновения, принятие иудаизма как государственной религии, 

веротерпимость и законы, падение Хазарского каганата. 

Вариативное содержание: память о Хазарском каганате в русском фольклоре. 

Основные понятия: еврейские общины, государственная религия, Хазарский каганат. 

Словарная работа: государственная религия. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

древние еврейские поселения на территории Руси. 

Урок 27. Евреи в истории и культуре России Основное содержание: еврейские общины на терри- 

тории нынешних Украины, Беларуси, Польши, Литвы. Черта оседлости. 

Евреи, внесшие вклад в историю и культуру Рос-сии. Финансист Абрам Зак, промышленник Самуил 

Поляков, скульптор Марк Антокольский, художник Исаак Левитан, музыканты Гнесины. 

Евреи — герои русско-турецкой войны. Вариативное содержание: евреи — участники обороны Плевны, 
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памятник героям Плевны в Москве. 

Основное понятие: черта оседлости. 

Словарная работа: патриот, патриотизм. 

Учебно исследовательская и проектная деятельность: 

знаменитые евреи, внесшие вклад в историю и культуру России. 

Урок 28. Евреи в СССР и современной России Основное содержание: отмена черты оседлости. 

Борьба с религией после Октябрьской революции и ее последствия. 

Великая Отечественная война. Трагедия еврейского народа. Вклад еврейских религиозных деятелей в 

победу над фашизмом.Возрождение религиозной жизни в современной России. 

Вариативное содержание: евреи — участники и герои Великой Отечественной войны. 

Основные понятия: традиционные религии, атеизм, фашизм, Великая Отечественная война, Праведник 

народов мира. 

Межмодульные связи: советская антирелигиозная борьба, вклад представителей разных 

вероисповеданий в победу в Великой Отечественной войне. 

Словарная работа: нацизм. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

Великая Отечественная война в истории каждой семьи. Мемориал Яд ва Шем в Иерусалиме. 

Внеурочная деятельность: посещение музея, мемо-риала или экспозиции, посвященной Великой Оте-

чественной войне. 

Раздел 6. Подведение итогов 
Урок 29. Иудаизм и другие религии в современном мире 

Основное содержание: иудаизм — национальная религия еврейского народа. Распространение иудаизма 

в мире. 

Религиозные традиции иудаизма в повседневной жизни евреев и современной еврейской общины. 

Иудаизм, христианство и ислам в современном мире: межконфессиональный диалог. 

Вариативное содержание: основные направления в современном иудаизме. 

Основные понятия: национальная религия, диалог религиозных лидеров. 

Словарная работа: Патриарх Московский и всея Руси, диалог. 

Межмодульные связи: межконфессиональный диалог в современном мире. 

Урок 30. Не совсем обычный урок. Беседа с раввином 

Основное содержание: смысл и значение понятия «богоизбранность» в системе ценностей иудаизма. 

Обязанности и ответственность человека, исповедующего иудаизм.Отношение к труду, богатству и 

бедности в иудейской традиции.Философия деятельного добра и активная жизненная позиция.Законы 

иудаизма и законы государства. Заповедь о любви к ближнему. Иудейские мудрецы об отношении к 

себе, людям и миру. Вариативное содержание: иудейские притчи. Основные понятия: ответственность, 

труд, любовь,богатство, бедность. 

Межмодульные связи: отношение человека к себе и взаимоотношения с другими людьми. 

 

ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Раздел 2. Будда: жизнь и учение 
Урок 3. Не совсем обычный урок. Путешествиеначинается 

Основное содержание: буддизм как одна из мировых религий.Страны, где исповедуют буддизм. 

Распространение буддизма в мире.Памятники буддийской культуры. 

Вариативное содержание: Алмазная сутра — одна из первых в мире печатных книг. Монастыри как 

центры буддийской культуры. 

Основные понятия: буддизм, будда, буддийские монахи. 

Межмодульные связи: мировые религии. 

Словарная работа: Великий шелковый путь. 

Творческая работа: иллюстрация к уроку. 

Урок 4. Не совсем обычный урок. Колесо времени. Представление о мире в буддизме 

Основное содержание: представления о мире в буддизме, гора Меру и четыре континента. Мандала — 

графическая модель Вселенной. 

Закон кармы, или закон воздаяния. Понятие кармы и ее зависимость от образа жизни и мыслей. 

Вариативное содержание: теория перевоплощений. 

Джатаки — истории о перевоплощениях Будды. 

Основные понятия: карма, мандала, джатаки. 

Словарная работа: мифология, миф. 
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Творческая работа: иллюстрация к уроку. 

Урок 5. Будда: рождение и юность 

Основное содержание: происхождение и рождение Будды, связанные с ним чудеса и предсказания. 

Детство и юность принца Сиддхартхи. Знакомство Сид-дхартхи с миром: четыре встречи. Решение об 

уходе из дворца. 

Вариативное содержание: аскеза и аскетические практики. 

Основные понятия: чудеса, предсказания, четыре встречи. 

Словарная работа: аскет. 

Урок 6. Будда: путь к просветлению 

Основное содержание: жизнь Сиддхартхи в джунглях. Понятие срединного пути. Дерево Бодхи и ис-

пытания Мары. Момент просветления. Четыре благородные истины буддизма и восьмеричный путь 

избавления от страданий. Дхаммапада. 

Вариативное содержание: первые слушатели проповеди Будды. 

Основные понятия: срединный путь, четыре благо-родные истины, восьмеричный путь избавления от 

страданий. 

Словарная работа: восьмеричный путь избавления от страданий. 

Урок 7. Будда: учение и ученики 

Основное содержание: ученики Будды. Община монахов и духовный учитель. Учение Будды о приходе 

к вере. Притча о том, как приходят к вере. 

Вариативное содержание: преемственность в передаче учения (линия передачи). 

Основные понятия: сангха, дхарма, дхарма-гуру. 

Словарная работа: притча. 

Учебно исследовательская и проектная деятельность: 

дерево Бодхи и культ его почитания в буддизме. 

Раздел 3. Духовное и культурное наследие буддизма 
Урок 8. Священные писания буддизма 

Основное  содержание: значение  образного  слова 

буддийском учении. Особенности содержания священных буддийских текстов. 

Священные тексты буддизма: Дхаммапада, Гирлянда джатак, Алмазная сутра. Их содержание. Притча 

об отрекшемся от учителя. 

Вариативное содержание: Трипитака, части Трипи-таки, значение Трипитаки в буддийском учении. 

Основные понятия: Дхаммапада, Гирлянда джатак, Трипитака. 

Словарная работа: бодхисаттва. 

Межмодульные связи: священные книги. 

Урок 9. Не совсем обычный урок. Священные сооружения буддистов 

Основное содержание: ступы, их назначение и внешний вид. Реликвии буддизма. Первые ступы. Ритуал 

и правила паломничества к ступам.Храмовые сооружения — чайтья. Назначение, внешний вид и 

внутреннее убранство. Ритуальные обходы вокруг святыни.Пещерные храмы Центральной Азии. 

Скульптура и живопись. 

Вариативное содержание: Гаруда — персонаж буддийской мифологии. 

Основные понятия: ступа, чайтья. 

Межмодульные связи: священные сооружения. 

Словарная работа: реликвия. 

Учебно- исследовательская и проектная работа: священные сооружения буддизма. 

Внеурочная деятельность: посещение буддийскогохрама. 

Урок 10. Не совсем обычный урок. Буддизм в Японии и Китае 

Основное содержание: распространение буддизмаЯпонии и Китае. Буддийские храмы в Японии. Притча 

о природе Будды. Японские школы буддизма. Медитативные практики. 

 Буддизм в Китае. Учитель Кумараджива. Ритуалы в китайском буддизме. Бодхидхарма — первый 

учитель буддизма в Китае. Легенда о происхождении чая. Гадание на костях Мо. 

Вариативное содержание: чайная церемония в культуре народов Востока. 

Основные понятия: пагода, дзен. 

Словарная работа: медитация. 

Урок 11. Буддийский путь познания (вслед за Падмой) 

Основное содержание: древние буддийские текстысмысле жизни. Возможности людей и будд в 

познании. Опасности на пути познания и ответственность человека за свое поведение. 

Конечная цель просветления — нирвана. Суть и смысл. Живые существа как часть Вселенной. 
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Вариативное содержание: понятие о времени и вечности в буддизме. 

Основные понятия: познание, нирвана. 

Словарная работа: санскрит. 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Когда я смотрю на звездное небо...». 

Урок 12. Образование и наука в буддизме Основное содержание: языки священных буддий- 

ских текстов: санскрит, тибетский, старомонгольский. 

Роль знания в буддийской традиции. Знание как основа нравственного поведения человека. 

Воспитание и учеба в буддизме. Притча о том, как ученики учились молчать. Принцип практического 

применения знаний. Притча об ученом йогине. 

Вариативное содержание: четыре опоры обучения в буддизме. 

Основные понятия: учение, знание, мудрость. 

Словарная работа: йогин, умозаключение. 

Раздел 4. Буддизм в повседневной жизни 
Урок 13. Милосердие и сострадание 

Основное содержание: осознание ценности жизни как основа буддийского отношения к миру. Десять 

добродетельных деяний по буддийскому учению. Закон кармы и ответственность человека. 

Положительная и отрицательная карма. Роль осознания и раскаяния в очищении кармы. 

Милосердие и сострадание в повседневной жизни. 

Вариативное содержание: принцип ахимсы — ненасилия, основанного на любви и доброте. 

Основные понятия: милосердие, сострадание, карма, ответственность, добродетельные деяния. 

Словарная работа: благородство, благородный человек, добродетель. 

Урок 14. Не совсем обычный урок. Семья и дружба в буддизме 

Основное содержание: традиционное жилище тибетских буддистов. Внешний вид и внутреннее уб-

ранство. Домашний алтарь в буддийском жилище. Традиции гостеприимства в буддийской семье. 

Традиционные блюда на столе в буддийском доме. 

Семья — основа человека и общества. Отношения детей и родителей в буддийской семье. Обязанности 

мужа и жены. 

Значение дружбы в системе ценностей буддизма. 

Притча о том, как Будда спас животных от страха. 

Вариативное содержание: традиции тибетского чаепития и приготовления тибетского чая. 

Основные понятия: семья, дружба. 

Межмодульные связи: ценность семьи в различных религиозных культурах. 

Словарная работа: традиции. 

Учебно исследовательская и проектная работа: семейные традиции. 

Урок 15. Буддийский «путь добродетелей» Основное содержание: активная жизненная пози- 

ция в понимании буддистов и ее проявления в повседневной жизни. Притча о волке и олене. Деятельное 

раскаяние. 

Буддийский путь следования добродетелям. Трудолюбие и преодоление лени. Ответственность за 

результаты труда. 

Добродетели щедрости и терпения. 

Вариативное содержание: буддийское понимание «счастья богатства». 

Основные понятия: добродетели, трудолюбие, ответственность, щедрость, терпение. 

Словарная работа: кочевники. 

Урок 16. Сансара 

Основное содержание: колесо сансары и его изображение в буддийской традиции. Символические 

изображения пороков, добродетельной и грешной жизни. 

Пять миров перерождений. 

Двенадцать ступеней земной жизни и их символические изображения. 

Вариативное содержание: изображение сансары в буддийской традиции. 

Основные понятия: сансара, миры перерождений. 

Словарная работа: сансара. 

Урок 17. Не совсем обычный урок. Урок самопроверки 

Основное содержание: притча «Почему?». Вопросграницах познания и понимания первопричины 

всего.Притча  «Просто  идите  своим  путем».  Вопросправилах взаимоотношений людей в буддизме. 

Негативное воздействие обиды и злобы на карму.Притча «Сообразительный и глупый ученики». Вопрос 

о путях поиска истины, о мудрости и невежестве. 

Вариативное содержание: сознательные и бессознательные обиды. Умение прощать. 
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Основные понятия: познание, человеческие взаимоотношения, мудрость, невежество. 

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 

Раздел 5. Жизнь как высшая ценность 
Урок 18. Буддийский календарный год. Праздники и торжества 

Основное содержание: особенности буддийского календаря. Летоисчисление по лунному календарю. 

Животные — символы двенадцатилетнего цикла. 

Смысл и значение религиозных праздников. Праздники в буддизме. Традиции и обычаи, связанные с 

праздниками. Праздник Весак. История, смысл и значение праздника, обычаи и традиции. 

Вариативное содержание: тибетский и григорианский календари. 

Основное понятие: лунный календарь. 

Межмодульные связи: религиозные праздники. 

Словарная работа: лама. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

традиционные буддийские праздники. 

Урок 19. Жизнь буддийских монахов 

Основное содержание: обряды посвящения в буддийские монахи и жизнь в монастыре. Жизнь монахов: 

затворничество, диспуты, изучение текстов. Лама и его ученики. Обучение в монастыре. 

Отношение к жизни в буддизме. Драгоценность человеческой жизни.Монашество как основа 

сохранения буддийской традиции в странах Южной и Юго-Восточной Азии.Буддийские монахи-

кочевники и передвижные буддийские храмы. 

Вариативное содержание: редкость и ценность достижения человеческого рождения. 

Основное понятие: монашеская община. 

Словарная работа: диспут. 

Урок 20. Три драгоценности буддизма 

Основное содержание: проповеди Будды в Индии. Первые монастыри и университеты. Кончина Буд-ды. 

Последнее напутствие Будды ученикам. Три драгоценности буддизма — Будда, его учение и об-щина 

монахов. Культ почитания трех драгоценностей буддизма.Притча «Внимание! Внимание! Внимание!». 

Вариативное содержание: Будды и их роль в указании пути самосовершенствования. 

Основное понятие: три драгоценности буддизма. 

Словарная работа: проповедь. 

Раздел 6. Основные направления буддизма 
Урок 21. Махаяна и тхеравада 

Основное содержание: два основных направления 

буддизме — махаяна и тхеравада (хинаяна). Единое и отличное. Спор о сущности Будды и средствах 

достижения нирваны. Распространение махаяны в Тибете, Китае, Японии, Монголии и России. Мудрец 

Нагарджуна и его учение о пустоте и иллюзиях. Притча «В чем разница?». 

Вариативное содержание: легенда о Нагарджуне и царе змей. 

Основные понятия: махаяна, тхеравада, Нагард-жуна. 

Словарная работа: иллюзия. 

Урок 22. Тибетский буддизм 

Основное содержание: географическое положение 

природные особенности Тибета. Гималаи и картины Н. К. Рериха. Особенности тибетского буддизма. 

Четвертая драгоценность буддизма — учитель. Значение ламы в тибетском буддизме, иерархия лам, 

ученая степень геше. Тибетский буддийский монастырь: архитектура 

внешний вид, повседневная жизнь монастыря, соблюдение религиозных традиций, паломничество, 

молитва. Красношапочная и желтошапочная школы в тибетском буддизме. Лама Цзонкхапа. 

Вариативное содержание: молитвенные барабаны. 

Основное понятие: гуру. 

Словарная работа: Гималаи. 

Учебно-исследовательская и проектная работа: буддийские монастыри. 

Урок 23. Не совсем обычный урок. Потала — центр тибетского буддизма 

Основное содержание: Потала — дворец далай-ламы. Внешний вид, внутреннее убранство. Обычаи 

ритуалы, связанные с посещением дворца далай-ламы. Ступы. Книгохранилище и древние буддий-ские 

тексты. Распорядок дня далай-ламы. Шамбала и легенды, связанные с ней. 

Вариативное содержание: положение далай-ламы в иерархии тибетских буддистов. Далай-лама XIV 

Тензин Гьяцо. 

Основные понятия: далай-лама, Потала, Шамбала. 



 

238 

 

Словарная работа: фолиант, Шамбала. 

Творческая работа: иллюстрации к легендам о Шамбале. 

Урок 24. Буддизм в России 

Основное содержание: распространение буддизма в России. Строительство буддийских храмов и 

монастырей на территории России.Буддийские культовые сооружения и реликвии на территории 

России.Буддийские традиции народов России: обычаи, церемонии. Обряды жизненного цикла: 

рождение, свадьба, похороны. Традиции празднования Нового года у буддистов в России. 

Вариативное содержание: Сандаловый Будда. 

Основные понятия: хурул, дацан. 

Словарная работа: священные сооружения — церковь, храм, синагога, мечеть. 

Учебно -исследовательская и проектная деятельность: 

буддийские священные сооружения на территории России. 

Урок 25. О Шамбале. Новые друзья. 

Основное содержание: буддийский детский летний лагерь в России. Символическое значение Шамба-

лы. Восемь драгоценных символов буддизма. Буддийские традиции народов России: обычаи, 

церемонии. 

Вариативное содержание: смысл и значение восьми драгоценных символов буддизма. 

Основные понятия: Шамбала, обряды, церемонии, восемь драгоценных символов буддизма. 

Словарная работа: символ. 

Раздел 7. Путь буддиста 
Урок 26. Самосовершенствование 

Основное содержание: самосовершенствование и учение. Медитация как основа духовного и 

физического здоровья.Нравственный рост человека. Пути самосовершенствования и самореализации 

человека.Буддийское учение и современный мир. Представления о связи прошлого, настоящего и 

будущего в буддизме. Притча «Чужеземный обычай». 

Вариативное содержание: тибетская медицина. 

Представления о здоровье и болезнях в буддизме.Невежество как основа всех болезней. 

Основные понятия: духовное и физическое здоровье. 

Словарная работа: самосовершенствование. 

Урок 27. Отношение к природе в буддизме  

Основное содержание: положение о равенстве всегоживого. Притча о голубе и ястребе.Принципы 

отношения к природе и всему живомубуддизме. Закон кармы и возможность стать Буддой только на 

Земле. Лотос как один из основных символов буддизма.Условия соблюдения равновесия в природе. 

Бережное отношение к природе, запрет на убийство, защита живых существ. Ответственность человека. 

Вариативное содержание: забота о природе в повседневной жизни буддистов. 

Основные понятия: карма, ответственность, ценность жизни. 

Межмодульные связи: отношение к природе и осознание ценности человеческой жизни в религиозных 

культурах. 

Словарная работа: принцип. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: защита природы и забота о ней в повседневной 

жизни. 

Урок 28. Защита Отечества 

Основное содержание: буддизм — миролюбивая религия. 

Буддисты России в войнах с врагами Отечества. 

Единство народов России. 

Стяг Будды — символ победы над врагом и собственными недостатками. Необходимость защиты 

Отечества и веры. Сутра «Золотого блеска». 

Вариативное содержание: джатака о царевиче Дон-думе. 

Основные понятия: Родина, Отечество, патриотизм. 

Межмодульные связи: патриотизм, защита Отечества, вклад представителей разных вероисповеданий в 

историю России. 

Словарная работа: патриот, патриотизм. 

Учебно исследовательская и проектная деятельность: 

история семьи в истории России. 

Внеурочная деятельность: посещение музея, мемориала или экспозиции, посвященной Великой 

Отечественной войне. 

Раздел 8. Подведение итогов 
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Урок 29. Путешествие закончилось 

Основное содержание: разрушение мандалы как символ относительности бытия и всего сущего. 

Основы постижения буддийского учения. Смысл Пути и условия следования ему. «Суть Будды» в 

каждом человеке. 

Вариативное содержание: сущность жизни для буддистов. 

Основное понятие: «суть Будды». 

Словарная работа: хадак. 

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 

Урок 30. Мудрость Будды. Урок самопроверки Буддийские притчи «Рука Будды», «Три вопро- 

са». 

Основное понятие: учение Будды. 

Учебно- исследовательская и проектная деятельность: 

заочная экскурсия по местам, связанным с буддийской культурой; создание презентации Power Point 

«Лента путешествия». 

 

2.2.7. Музыка 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия иобсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластического интонирования, музыкальных 

импровизацийназаданныетемыиприподготовкемузыкально-

театрализованныхпредставлений. 

Врезультатеосвоенияпрограммыуобучающихсябудут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация 

кобучениюипознанию;пониманиеценностиотечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этническойинациональнойпринадлежности,уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной 

культурееёнародов,пониманиеролимузыкивжизничеловека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально- творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира,постигатьиосмысливатьявлениямузыкальнойкультуры, выражать свои мысли 

и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений,использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнениивокально-

хоровыхиинструментальныхпроизведений,вимпровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать своё отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, 

самоуважение,основанныенареализованномтворческомпотенциале,развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительскихзамыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессемузыкально-

творческойдеятельности.Реализация 

программыобеспечиваетовладениесоциальнымикомпетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 
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культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе 

на основе домашнегомузицирования,совместноймузыкальнойдеятельности с 

друзьями,родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, её роли в духовно- нравственном развитиичеловека; 

- сформированность  основмузыкальной  культуры, втомчисленаматериале 

музыкальнойкультурыродного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать музыку и 

выражать своё отношение к музыкальномупроизведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, при создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретённые в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основанынапринципевзаимногодополненияинаправлены на 

гармоничное становление личности школьника,включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитиемузыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимсяприниматьактивноеучастиевобщественной, концертнойимузыкально-

театральнойжизнишколы,города,региона. 

 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнаёт изученные музыкальные произведения и называет имена ихавторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику,регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

созданииобраза. 

4. Имеетпредставлениеобинструментахсимфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельныхинструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительские возможности и 

спецификурепертуара. 

6. Имеетпредставленияонароднойипрофессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народныхинструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях 

иособенностяхмузыкальныхформ:типахразвития(повтор, контраст), простых 

двухчастной и трёхчастной форм, вариаций,рондо. 

8. Определяетжанровуюосновувпройденныхмузыкальныхпроизведениях. 

9. Имеетслуховойбагажизпрослушанныхпроизведений народной музыки, 

отечественной и зарубежнойклассики. 

10. Умеетимпровизироватьподмузыкусиспользованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 
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11. Имеет представление о композиторскойдеятельности. 

Хоровоепение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна РоссийскойФедерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с 

сопровождениемибезсопровождениявсоответствиисихобразным строем исодержанием. 

3. Знаетоспособахиприёмахвыразительногомузыкальногоинтонирования. 

4. Соблюдаетприпениипевческуюустановку.Использует в процессе пения 

правильное певческоедыхание. 

5. Поёт преимущественно с мягкой атакой звука, 

осознанноупотребляеттвёрдуюатакувзависимостиотобразного строя исполняемой песни. 

Поёт доступным по силе, не форсированнымзвуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поёт гласные 

округлённымзвуком,отчётливопроизноситсогласные;использует средства артикуляции 

для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняетодноголосныепроизведения,атакжепроизведения с 

элементамидвухголосия. 

Игравдетскоминструментальноморкестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеетпредставленияоприёмахигрынаэлементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах идр. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровыхпартиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - 

дуэте,трио(простейшеедвух-,трёхголосие).Владеетосновами игры в детском оркестре, 

инструментальномансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объём музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр,громкость. 

2. Мелодия.Типымелодическогодвижения.Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано(синте- затора). Подбор по слуху попевок и 

простыхпесен. 

3. Метроритм.Длительности:восьмые,четверти,половинные. Пауза. Акцент 

в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях,ритмическихрисункахисполняемыхпесен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трёхдольность-восприятиеипередачавдвижении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность,тоника. 

5. Нотнаяграмота.Скрипичныйключ,нотныйстан,расположение нот в объёме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтениенотпервой-

второйоктав,пениепонотамвыученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трёхступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотамхоровых и 

оркестровыхпартий. 

6. Интервалывпределахоктавы.Трезвучия:мажорноеи минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера,мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 
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заключение. Простые двухчастная и трёхчастная формы, куплетная форма, 

вариации,рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовыватьтворческийпотенциал,собственные 

творческиезамыслывразличныхвидахмузыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах,музыкально-

пластическомдвижениииимпровизации, музыкальнойкомпозиции); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность;музицировать; 

- 

использоватьсистемуграфическихзнаковдляориентациивнотномписьмеприпениипростейши

хмелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать вколлективной творческой деятельности при воплощениизаинтересовавших 

его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальнойкультуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народовмира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлятьширокойпубликерезультатысобственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование,драматизацияидр.);собиратьмузыкальные 

коллекции (фонотека,видеотека). 

Содержание учебного предмета 

Истоки возникновения музыки 

Исследование звучания окружающего мира (природы), музыкальных инструментов, 

самого себя. Жанры музыкикак исторически сложившиеся обобщения типических 

музыкально-языковых и образно-эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек 

танцующий», «песенное дыхание».Экспериментируя со «звучащей материей», в 

собственноймузыкально-художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки 

музыкального искусства. Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в 

музыкально-художественных образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки 

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений - добро и 

зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день иночь, осень и 

весна - в музыке отражён весьмир. 

Многообразие и  многообразность  отражения  мира  в конкретных жанрах и 

формах; общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и 

крупных (синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и 

т.д. 

Простые песенные формы (двухчастная и трёхчастная формы). Вариации. Куплетная 

форма в вокальной музыке. Аккомпанемент. 

Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в 

мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера.Ознакомлениесжанровымииструктурнымиособенностями и разнообразием 

музыкально-театральных произведений. 

Жанрконцерта:концертыдлясолирующегоинструмента (скрипки, фортепиано, гитары 

и др.) иоркестра. 

Формирование знаний об  особенностях  киномузыки и музыки кмультфильмам. 

Язык музыки 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.Музыкально-выразительные средства: 
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мелодические,метроритмические и фактурные особенности с точки зрения их 

выразительных возможностей, лад, тембр, регистр. 

Мелодия - главный носитель содержания в музыке. Выразительные свойства 

мелодии. Мелодический рисунок,его выразительные свойства, фразировка. Типы 

мелодического движения. Великие  русские  композиторы-мелодисты: М. И. Глинка, 

П. И. Чайковский, С. В.Рахманинов. 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Метроритм. 

Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук- нота выступает в одном 

ряду с буквой и цифрой). Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи.Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой - второй 

октав  на  нотоносце  и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты - 

клавиши - звуки. Интервалы в пределах октавы, 

выразительныевозможностиинтервалов.Чтениенот.Пение 

понотамстактированием.Исполнениеканонов.Интервалы и трезвучия. Ключевые знаки и 

тональности (до двух знаков). 

Всеобщее в жизни и в музыке 

От исследования происхождения всеобщих для музыки сфер (жанров) песенности, 

танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, искусства через от- 

ношениясходногоиразличного,ихвзаимодействиевжизни и в музыке к пониманию того, 

как в музыке обыденное становится художественным. Изучение самих себя для 

воплощения в музыке сложности, богатства внутреннегомира. 

Музыка — искусство интонируемого смысла 

Интонация как феномен человеческой речи имузы- ки, как их смысловая единица. 

Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. 

Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского 

интонационногозамысла). 

«Тема» и «развитие» - жизнь художественного образа 

Одно из основных понятий музыки - «тема» - 

единствожизненногосодержанияиегоинтонационноговоплощения. Диалектичность 

понятия «музыкальнаятема». 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн - главная тема нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как 

процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе 

тождества и контраста (Б. В. Астафьев), сходства и различия (Д. Б. Кабалевский). 

Развитие как становление художественной формы 

Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего 

комплекса музыкальных средств для выражения содержания. 

Историческисложившиеся музыкальныеформы-двухчастная,трёхчастная,рондо, 

вариации. 

Характерные черты русской музыки 

Введение: интонационно-образный языкмузыки 

М.И.Глинки,П.И.Чайковского,М.П.Мусоргского(музыкальныепортреты). 
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Понятия «русская» и «российская» музыка - различное и общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная 

лихость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных 

культур внутри России. Общее - интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество - «энциклопедия» русской интонационности 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Народные игры. Народные 

инструменты. Годовой круг календарных праздников. Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный 

склад русской музыки. Частушкии страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные 

плясовыенаигрыши. 

Истоки русского классического романса 

Интонационная сфера городского музицирования: 

взаимодействиекрестьянскойпесниигородскогосалонного романса, городская лирика 

(популярная), старинный романс. 

Композиторская музыка для церкви 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды. 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной культуре 

Обработки народных песен. Переосмысление 

интонационнойсферырусскойпесенностивтворчествекомпозиторов: два пути - точное 

цитирование и сочинениемузыки в народномдухе. 

Величие России в музыке русских классиков. 

Многоцветие музыкальной картины мира 

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, 

Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального 

языка и фонетики национальных языков. Соотнесение особенностей 

западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 

«путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и на Украину. 

«Русское» как характерное - через взаимодействие музыкальных культур, через 

выведение интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ 

Знакомствосмузыкойближнегозарубежья-

Беларуси,Украины,Молдовы,Казахстана,странБалтииидр., 

общееиразличное.Выдающиесяпредставителизарубежныхнациональныхмузыкальн

ыхкультур-Бах,Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный 

салон»какформамузыкальногопредставительства. 

Искусство слышать музыку 

Восприятие произведений крупной формы каккритерий сформированности 

музыкальной культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы - от 

родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс (33) 

1. Истоки возникновения музыки (8 ч) 
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2. Содержание и формы бытования музыки (16 ч) 

3. Язык музыки (9 ч) 

2 класс (34) 

1. Всеобщее в жизни и в музыке (8 ч) 

2. Музыка - искусство интонируемого смысла (10 ч) 

3. «Тема» и «развитие» - жизнь художественного образа (10 ч) 

4. Развитие как становление художественной формы (6 ч) 

3 класс (34) 

1. Характерные черты русской музыки (8 ч) 

2. Народное музыкальное творчество - «энциклопедия» русской интонационности  (12 ч) 

3. Народная и профессиональнокомпозиторская музыка в русской музыкальной культуре 

(6 ч) 

4. Истоки русского классического романса (6 ч) 

5. Композиторская музыка для церкви (2 ч) 

4 класс (34) 

1. Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч) 

2. Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8 ч) 

3. Музыкальное общение без границ (10 ч) 

4. Искусство слышать музыку (9 ч) 

Музыка («Школа России») 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 

Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и 

времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва 

учебного времени. 

Содержание программы, количество часов, требования к подготовке учащихся 

полностью совпадает с авторской программой 

«Музыка в жизни человека». 34 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 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. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине. 

« Основные закономерности музыкального искусства» 66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Интонация- источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.) Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира»34 ч. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для 
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детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

 2.2.2.8. Изобразительное искусство 

УМК Начальная школа XXI века» 

 

Личностные результаты: 

- целостное, гармоничное восприятие мира; 

- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

- умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в 

природе, в окружающей действительности; 

- способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

- способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук 

дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в 

школе, в лесу); 

- представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов;  

- умение доводить работу до конца; 

- способность предвидеть результат своей деятельности; 

- адекватная оценка результатов своей деятельности; 

- способность работать в коллективе; 

- умение работать индивидуально и в малых группах; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное  

мнение. 

Метапредметные результаты: 

- постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца); 

- принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов; 

- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретённых знаний; 

- умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

- умение выполнять по образцу и самостоятельно действовать при решении отдельных  учебно-

творческих задач; 

- умение проводить самостоятельные исследования; 

- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретённых знаний; 

- умение находить нужную информацию в Интернете; 

- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым (логическим) 

содержанием; 

- обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые 

«живут» в различных уголках  природы, понимать связь между звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и прозе; 
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- умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять 

собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в 

музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 

- умение сопоставлять события, о которых идёт речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 

- умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве в целом. 

Предметные результаты: 
- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и 

умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 

вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

- способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

- умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие 

сюжета), рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, 

книге; 

- умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 

- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных 

памятников своего региона, их истории; 

- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 

природы как основы всей жизни человечества; 

- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей 

местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 

- умение объяснить , чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – словесном, 

изобразительном, пластическом, музыкальном; 

- умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т.п.); 

- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах 

творческой деятельности; 

- умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального, хореографии, литературы), понимать специфику 

выразительного языка каждого из них; 

- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 

- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

Содержание учебного предмета     

1 класс (33 часа) 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир)-16 ч. 

 Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и 

создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций 

на передачу характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы  красками и кистью. 

Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов 
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и инструментов для изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от 

увиденного в природе, окружающей действительности. Изображение по памяти и 

представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости. Обсуждение 

картин, выполненных детьми: особенности работы на листе бумаги. Передача в рисунке 

направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий 

графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и настроений в 

природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. Использование 

элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. 

Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство, передача 

его в рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путём 

смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. 

Создание коллективных композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в 

рельефном пространстве: ближе – ниже, дальше – выше. Передача простейшей плановости 

пространства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из 

целого куска (глины, пластилина). Передача в объёме характерных форм игрушек по мотивам 

народных промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с готовыми формами. 

Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание несложного 

орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми красками.  

 Развитие фантазии и воображения - 11 ч. 

 Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического 

слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по 

ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке 

природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдения за объектами окружающего 

мира. Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. 

Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с 

контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на 

тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без 

конкретного изображения. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в 

поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей 

воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум на улице, различные звуки 

машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове своих впечатлений, 

полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 

Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание 

композиции по мотивам литературных произведений. 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) - 6 ч. 
 Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. 

Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники – живописцы, скульпторы, графики?», 

«Что и как изображает художник-живописец и художник-скульптор?». Материалы и 

инструменты разных художников – живописца, графика, прикладника, архитектора, 

художника. Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная 

характеристика произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к 

работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, 

декоративных украшений изделий прикладного искусства. Проведение коллективных 

исследований по творчеству художников. Представление об особенностях работы скульптора, 

архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в 

скульптуре». Роль и значение музея. Комментирование видеофильмов, книг по искусству. 

Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам 

увиденного. 

2 класс (34 часа) 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) -17 ч. 
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 Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, 

пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

 Создание этюдов, быстрые цветовые  зарисовки на основе впечатлений. Передача 

изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, 

пасмурно. Выражение в  картине своих чувств, вызванных состоянием природы. 

Представление о художественных средствах изображения. Использование в своих работах 

тёплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение 

предметов  с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о 

композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором плане. Освоение и 

изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. 

Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о том, почему 

у каждого народа своё природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и 

др. Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. Изображение по 

представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без предварительного 

прорисовывания. Работа в разных художественных техниках – графике, живописи, аппликации. 

Передача в рисунке планов, композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и 

формы. Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). Использование готовых 

геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об 

архитектурном проекте, создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в 

коллективной деятельности. Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. 

Использование выразительных средств декоративно-прикладного искусства. Проведение 

коллективных исследований. Применение в работе равновесия в композиции, контраста 

крупных и мелких форм в объёме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе 

симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий 

путём складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение 

композиций без конкретного изображения в технике компьютерной графики с использованием 

трёх-четырёх цветов (передача симметрии, линии, пятна). 

 Развитие фантазии и воображения  - 11 ч. 

 Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. 

Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск необходимых 

литературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. 

Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства 

сказки. Создание объёмно-пространственной композиции в технике бумажной пластики или 

лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в 

малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пластики. 

Использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. Трансформация 

литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний и музыкальных образов в 

зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или глубинно-пространственных 

композиций – карт достопримечательностей родного села, города, местности возле школы. 

Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного – музыке, 

художественном слове и народной речи (в графике, цвете или форме). 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) - 6 ч. 
 Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». 

Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение 

понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» 

разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, 

насекомых). Преставление о работе художника-иллюстратора. Участие в обсуждениях на темы 

и внесение своих предложений. Передача в словесных образах выразительности форм и цвета 

глиняной и деревянной игрушки. Представление об особенностях работы художника в театре 

балета, в музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе 

разных художников. 

3 класс (34 часа) 
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 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) -17 ч. 

 Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты 

природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых 

сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического разнообразия природного 

ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание 

цветовых графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление объектов 

природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. Отделение 

главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание композиции на 

плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор 

художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью компьютерной 

графики. Передача воздушной перспективы графическими средствами. Выбор и освоение 

картинной плоскости в зависимости от творческого замысла. Использование в работе средств 

компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых 

неожиданных цветов. Создание плавных переходов цвета. Овладение приёмами 

самостоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной 

формы. Сознательный выбор формата, преодоление измельчённости изображения. Передача 

смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по 

наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по 

представлению в разных положениях. Работа в одной цветочной гамме. Передача объёма 

графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Передача контраста 

и нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). Освоение профессиональной лепки. 

Создание объёмно-пространственной композиции. Передача ритма и динамики при создании 

художественного образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных 

форм (по описанию в сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по 

три – пять человек. Поиск в Интернете музейных экспозиций. Освоение техники бумажной 

пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 

 Развитие фантазии и воображения  - 11 ч. 

 Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими 

средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и 

ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. Передача 

контрастных  отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе 

в технике компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между элементами 

изображения путём выбора формата, материала изображения. Передача содержания 

художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с 

иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для 

сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в 

образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому или 

кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального 

материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по 

мотивам народных художественных промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов 

растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его 

расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и 

изображений в народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы 

русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительность формы в 

декоративной композиции: обобщённость, силуэт. 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика)  - 6 ч.     

 Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного 

искусства. Участие  в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. Коллективное исследование  по данной теме. Поиск и объяснение 

общего и различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего отношения к 

произведениям разных видов искусства. (изобразительного, музыкального; хореографии, 
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литературы), понимание специфики художественного языка каждого из них. Классификация 

произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи 

России и своего региона. Объяснение символики в народном и декоративно-прикладном 

искусстве, функциональности, практической значимости произведений декоративно-

прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные 

памятники региона, их история.  

4 класс (34 часа) 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) - 17 ч. 

 Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в 

технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего пространства 

людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных графических 

материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линии и цвета. 

Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, песках, 

лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и 

графических работ разными техниками и материалами. Особенности народной архитектуры 

разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от природных условий местности. 

Участие в обсуждении тем, связанных с ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого 

человека. Активное использование в обсуждении своих представлений об искусстве и его роли 

в жизни общества, в жизни каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета 

определённого настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего 

дома, находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной 

перспективы; первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между 

предметами в конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе 

смысловых связей между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, 

пятен, линий. Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, 

выделение композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображения 

одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. Передача в 

натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального колорита. 

Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. Передача пропорций, 

характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, одежды) графическими 

средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. 

Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в том числе с 

помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и 

характера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. Представление о народном 

декоративном орнаменте, создание своего орнамента с использованием элементов орнамента 

конкретного региона (народности). Передача симметрии и асимметрии в природной форме. 

Передача на плоскости и в объёме характерных особенностей предмета. Зависимость 

народного искусства от природных и климатических особенностей местности; его связь с 

культурными традициями.   

 Развитие фантазии и воображения - 11 ч. 

 Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятия «устное народное творчество», 

«литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение 

графических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций В технике 

коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. 

Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них коллективной 

композиции или книги. Участие в коллективной творческой работе в реальной 

пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера традиционной игрушки в 

современной пластике. Создание коллективных объёмно-пространственных композиций из 

выполненных работ. Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. 

Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. Объяснение 

сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в 
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обустройстве дома в целом). Изучение произведений народного и декоративно-прикладного 

искусства. Объяснение выбора использованных мастером материала, формы и декоративного 

украшения предмета. Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного 

промысла. Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного 

искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел. 

Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы.  

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) -  6 ч. 
 Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая 

гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой манеры 

разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании 

собственной композиции. Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. 

Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. Создание эскизов, проектов 

архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные символы 

разных народов и значение этих символов. Создание посильных декоративных композиций с 

использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте. Передача 

формы, динамики (движения),  характера и повадок животных в объёме (лепке), графике 

(линией), живописи (способом от пятна). 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

1кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1. Раздел I.Развитие 

дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

67 67 16 17 17 17 

1.1 Тема 1. Работа на плоскости  38 10 10 9 9 

1.2 Тема 2. Работа в объёме и 

пространстве 
 14 3 4 4 3 

1.3 Тема 3.Декоративно-прикладная 

деятельность 
 15 3 3 4 5 

2. Раздел II.Развитие фантазии и 

воображения 
44 44 11 11 11 11 

1.1 Тема 1. Работа на плоскости  16 6 3 3 4 

1.2 Тема 2. Работа в объёме и 

пространстве 
 14 2 4 4 4 

1.3 Тема 3. Декоративно-прикладная 

деятельность 
 14 3 4 4 3 

3. Раздел III.Художественно - образное 

восприятие изобразительного 

искусства. 
24 24 6 6 6 6 

Общее количество часов: 135 135  33 34 34 34 

 

 

УМК «Школа России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
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Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 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, ценностей, чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживания чувствам других людей; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 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: 

 освоение способов решения проблем  творческого и поискового харатера; 

 овладение умением творческого видения с позицией художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно – творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельно творческую деятельность, умение 

организовывать место занятий.  

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни  человека, его роли в духовно – нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру, понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусств; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик,  свидетелей нашей истории. 

В результат изучения искусства у обучающихся: 
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 будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно 

– продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 научаться различать виды  и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России. 

Содержание учебного предмета 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит 

видеть. Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме.  

Изображать можно линией.  

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение).  

Художники и зрители (обобщение темы). 

Тыукрашаешь 

Мир полон украшений. Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Тыстроишь 

Постройки в нашей жизни. Дома бываютразными. 

Домики, которые построила природа. Дом снаружи ивнутри. 

Строимгород. 

Все имеет свое строение. Строимвещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают другдругу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. 

Сказочная страна. Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности 

графических материалов. Выразительность материалов для работы вобъеме. 

Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение 

темы). 

Реальность и фантазия Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и 

реальность. 
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Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки 

всегдаработаютвместе(обобщениетемы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: 

мужской образ. Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образздания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говоритискусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкиецвета. 

Что такое ритм линий? Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные 

ограды. 

Волшебные фонари. Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. 

Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. Деревня -деревянный мир. Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 
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Родной угол. Древние соборы. 

Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. 

Герои-защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

        1 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

Авторская 

программа 

1. Ты учишься изображать.  9 

2. Ты украшаешь.  8 

3. Ты строишь.  11 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 

 Итого  33 

 

2 класс 
№ Тема Всего часов 

1 Как и чем работает художник? 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 Резерв 1 

 ИТОГО: 35 

 

3 класс 

№ Содержание программного материала Количество 

часов  

1 Искусство в твоём доме 

 

 

 

 

8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

 ИТОГО 34 

 

4 класс 
№ Название раздела, темы Количество 

часов  

1. Истоки родного искусства 8 

2. Древние города нашей земли 7 

3. Каждый народ – художник 11 

4.  Искусство объединяет народы 8 
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 Резерв 1 

 Итого: 35 

 

 

2.2.2.9. Технология«Начальная школа ХХI века» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок (внимательное 

идоброжелательноеотношениексверстникам,младшимистаршим,готовностьприйтинапомощь,з

аботливость,уверенностьвсебе,чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение 

ксвоемуичужомутрудуирезультатамтруда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненныхситуациях(умениепринятьучебнуюзадачуилиситуацию,выделить 

проблему,составитьпландействийиприменятьегодлярешенияпрактической задачи, осуществлять 

информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, 

выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются 

доступныеповозрастуначальныесведенияотехнике,технологияхитехнологическойсторонетруда

мастера,художника,обосновахкультурытруда;элементарныеуменияпредметно-

преобразовательнойдеятельности, 

уменияориентироватьсявмирепрофессий,элементарныйопыттворческой и 

проектнойдеятельности. 

Курс может быть реализован в рамках как одного, так и двух часов в неделю с 1 по 4 класс 

начальной школы с использованием дополнительных возможностей внеучебного времени (за 

счёт часов, отведённых нахудожественно-эстетическую,общественно-

полезнуюипроектнуюдеятельность). Примерное тематическое планирование учебного 

материала для каждого класса представлено в программе. Главная особенность внеурочных 

занятий - соблюдение преемственности в использовании усвоенного на уроках технологии 

теоретического материала и приобретённых практическихумений. 

Содержаниеучебного предмета 

Содержание курса рассматривается,преждевсего,каксредстворазвития социально 

значимых личностных качеств каждогоребёнка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектнойдеятельности.Сквознаяидеясодержания-

внутреннеестремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и 

эстетическихпотребностей.Технологияпредставленакакспособреализации 

жизненноважныхпотребностейлюдей,расширенияиобогащенияэтих 

потребностей;влияниенаучныхоткрытий(вчастности,вобластифизики)натехническийпро

гресситехническихизобретенийнаразвитиенаук (например, изобретение микроскопа и 

телескопа), повседневную 

жизньлюдей,общественноесознание,отношениекприроде.Особыйакцент-

нарезультатынаучно-техническойдеятельностичеловека(главным образом в XX - начале 

XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История 

развития материальной культуры 

перекликаетсясисториейразвитиядуховнойкультуры,котораявсвоей практической 

составляющей также по-своемутехнологична. 

Содержаниекурсацеленаправленноотобрано,структурированопо двум основным 

содержательнымлиниям. 
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1. Основы технико-технологических знаний и умений, 

технологическойкультуры 

Линиявключаетинформационно-познавательнуюипрактическую 

частиипостроенавосновномпоконцентрическомупринципу.Вначальной школе 

осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки материалов 

(технологические операции и приёмыразметки, 

разделениязаготовкиначасти,формообразования,сборки,отделки),использованиютехники

вжизнедеятельностичеловекаит.п.Даютсяпредставления об информации и 

информационных технологиях, энергии и способах её получения и использовании, об 

организации труда, мире профессий и т.п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что 

элементытехнологическихзнанийиуменийизучаютсяпопринципуукрупнения 

содержательных единиц, каковыми являются прежде всего 

технологическиеоперации,приёмыипроцессы,атакжесвязанныесними вопросы 

экономики и организации производства, общей культуры 

труда.Отклассакклассушкольникирасширяюткругранееизученных 

общетехнологических знаний, осваивая новые приёмы, инструменты, материалы, 

видытруда. 

2. Из историитехнологии 

Линияотражаетпознавательнуючастькурса,имееткультурологическуюнаправленность.

Материалпостроенполинейномупринципуираскрываетобщиезакономерностииотдельные

этапыпрактического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, 

создания культурнойсреды.Отраженынекоторыестраницыисториичеловечества-

отстихийногоудовлетворениянасущныхжизненныхпотребностей 

древнегочеловекакзарождениюсоциальныхотношений,нашедшихсвоё 

отражениевцеленаправленномосвоенииокружающегомираисоздании материальной 

культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на 

уровнеобщихпредставленийзакономерностизарожденияремёсел(разделениетруда),создан

иямеханизмов,использующихсилуприродныхстихий (повышение производительности 

труда), изобретения парового 

двигателяисвязанногосэтимначалатехническойреволюции.Даётсятак- же представление о 

некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или 

способствовавших их развитию, о современном 

техническомпрогрессе,егоположительноминегативномвлияниинаокружающую среду, 

особенно в экологическом плане. При этом центром 

вниманияявляетсячеловек,впервуюочередькакчеловек-созидатель- 

думающий,творящий,стремящийсяудовлетворитьсвоиматериальные идуховно-

эстетическиепотребностииприэтомрождающийкрасоту. 

Особенности представления материала: 

• историческиесобытия,явления,объектыизучаютсявихсвязисреальной окружающей 

детейсредой; 

• преобразующая деятельность человека рассматривается вединстве и взаимосвязи с 

миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в 

том числеобсуждаются проблемыэкологии; 

• показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение 

деталей, отделкаизделия); 

• осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том 

числе рассматриваются причины и закономерности 

разделениятруда,необходимостьповышенияпроизводительности 

труда,этапыразвитиятехникивпомощьчеловекуит.д.; 

• подчёркивается,чтотворческаядеятельность-естественная,сущностная потребность 
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человека в познании мира и самореализации-

проявляется,вчастности,визобретательстве,стимулирующем 

развитиепроизводстваилинаук(физики,химии,астрономии,биологии,медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребёнка в той его части, где 

человек взаимодействует с 

техникой,предметамибыта,материальнымипродуктамидуховнойкультуры, 

ипредставитьосвоениеэтогомиракакнепрерывныйпроцессвегоисторическомразвитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда,самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты. 

3. Конструирование имоделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы накомпьютере). 

Освоениепредметныхзнанийиприобретениеумений,формированиеметапредметныхосновде

ятельностиистановлениеличностныхкачеств осуществляются в течение всего периода 

обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых предметных технико-

технологическихзнанийиумений,атакжевоспитаниюличностных(духовно- нравственных) 

качеств. В содержание включаются задания на развитие основ творческой деятельности. 

Учтены также требования адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых 

недель обучения осуществляетсявпроцессеэкскурсий,прогулок,игрнавоздухе. 

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и 

уменийосуществляетсяпосредствомпереносаизвестноговновыеситуации,напервыйплан 

выходит развитие коммуникативных и социальных качеств личности,  а также развитие основ 

творческой деятельности, высшая форма которой -проект. 

Национальныеирегиональныетрадицииреализуютсячерезнаполнение познавательной части 

курса и практических работсодержанием, 

котороеотражаеткраеведческуюнаправленность.Этомогутбытьреальныеисторическиеобъекты

(сооружения)иизделия,потематикесвязанныесремёсламиипромысламинародов,населяющихре

гион. 

Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, представлен таким 

образом, что позволяет учителю на основе 

учебныхтемсоставитьпрограммувнеурочногозанятия(факультатива). 

Внеурочныекружковыеилифакультативныезанятиядолжныпланироватьсякакзакрепляющие,ра

сширяющиеиуглубляющиеранееосвоенное 

науроках,атакжеориентироватьсянаразвитиетворческихспособностей, 

предоставлятьвозможностидляпосильнойсамореализациикаждогоученика.Особенноэтокасает

сятемы«Практикаработынакомпьютере». 

Приотсутствиивозможностейобеспечитьучениковперсональнымикомпьютераминаурокахте

хнологииданнаятемареализуетсяглавнымобразомврамкахфакультатива.Внеурочнуюпроектну

юдеятельностьтакже 

рекомендуетсявыстроитькакпродолжениепроектнойурочнойдеятельности(ввидумалогоколиче

стваучебноговремени).Вовнеучебноевремя 

учащиесязанимаютсяпоиском,отборомисистематизациейинформации, 

необходимойдлявыполнениявыбранныхпроектов,делаютэскизыизаготовкикним.Врамкахчасово

бщественно-

полезнойдеятельностивозможнареализациясоциальныхпроектов.Решениеоконкретномсодержа

нии ипланированиивнеучебнойдеятельностиучащихсяпринимаетшкола. (Более подробные 

рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся даны в программедалее). 

Методическаяосновакурса- организациямаксимальнопродуктивной творческой 

деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно 

осваиваютсятолькотехнологическиеприёмыиспособы.Главнаязадача курса - научить учащихся 
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добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться 

различного рода источниками информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные 

способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. 

Этотпутьидётчерезосознаниетого,чтоизвестноинеизвестно,умение 

формулироватьпроблему,намечатьпутиеёрешения,выбиратьодиних 

них,проверятьего,оцениватьполученныйрезультат,авслучаенеобходимостиповторятьпопыткуд

ополучениякачественногорезультата. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные (включают в себя 

наблюдения, размышления, обсуждения, 

открытияновыхзнаний,опытныеисследованияпредметнойсредыит.п.). 

Сихпомощьюучительставиткаждогоребёнкавпозициюсубъектасвоегоучения,т.е.делаетученика

активнымучастникомпроцессапознания 

мира.Дляэтогоурокстроитсятак,чтобывпервуюочередьобращаться 

кличномуопытуучащихся,аучебникиспользоватьдлядополненияэтогоопытанаучнойинформаци

ейспоследующимобобщениемипрактическим освоением приобретённойинформации. 

При таком подходе результатом освоения содержания 

курсастановитсянетолькоусвоениезаложенныхвпрограммезнаний,качественное выполнение 

практических и творческих работ, но и личностные 

изменениякаждогоученикавеготворческом,нравственном,духовном,социальномразвитии. 

Дляобеспечениякачествапрактическихработ(предметныерезультатыобучения)предусмотрен

овыполнениепробныхпоисковых,тренировочныхупражнений,направленныхнаосвоениенеобхо

димыхтехнологических приёмов и операций, открытие конструктивных особенностей 

изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых 

изделий,помогаютнаглядноипрактическиискатьоптимальныетехнологические способы и 

приёмы и тем самым являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их 

необходимо выполнять на этапепоискавозможныхвариантоврешенияконструкторско-

технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате 

анализа предложенного образцаизделия. 

Развитие творческих способностей как части метапредметных 

результатовобученияобеспечиваетсястимулированиемучащихсякпоиску и самостоятельному 

решению конструкторско-технологических и декоративно-

художественныхзадач,опоройналичныйопытучащихся,иллюстративный материал, систему 

вопросов и заданий, активизирующих познавательную поисковую (в том числе проектную) 

деятельность. На этойосновесоздаютсяусловиядляразвитияуучащихсяуменийнаблюдать, 

сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы 

профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих 

эстетических, конструктивных и технологическихпроблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к 

наследиюитрадициямнародасвоейстраныидругихстранобеспечивается созерцанием и 

обсуждением художественных образцов культуры,     

атакжеактивнымвключениемвдоступнуюхудожественно-прикладную деятельность на уроках и 

во время внеурочныхзанятий. 

Деятельностьучащихсянаурокахпервоначальноноситвосновном 

индивидуальныйхарактерспостепеннымувеличениемдолигрупповых и коллективных работ 

обобщающего характера, особенно творческих. Начиная со 2 класса дети постепенно 

включаются в доступную 

элементарнуюпроектнуюдеятельность,котораянаправленанаразвитиетворческих качеств 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться 

информацией. Эта деятельность 

предполагаетприобщениеучащихсякактивномупознавательномуипрактическомупоиску:отвыдв

иженияидеииразработкизамыслаизделия(ясное целостное представление о будущем изделии и 

его назначении, выбор конструкции,художественныхматериалов,инструментов,определение 

рациональных приёмов и последовательности выполнения) до 
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практическойреализациизадуманного.Тематикупроектовпредлагаетучитель 

либовыбираютсамиучащиесяпослеизученияотдельныхтемилицелого 

тематическогоблока.Взависимостиотсложноститемытворческиезадания (творческие проекты) 

могут носить индивидуальный или коллективныйхарактер. 

 

Тематическое планирование 

1класс (33) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6) 

2. Технологияручнойобработкиматериалов. Элементы графической грамоты 

(17) 

3. Конструирование и моделирование (10) 

4. Использование информационных технологий (практика работына компьютере)* 

2 класс (34) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (8) 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементыграфическойграмоты(15) 

3. Конструированиеимоделирование(9) 

4. Использование информационных технологий (практикаработынакомпьютере)*(2) 

 

3 класс (34) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14) 

2. Технология ручной обработкиматериалов. Элементы графической грамоты (10) 

3. Конструированиеимоделирование(5) 

4. Использование информационных технологий (практикаработынакомпьютере)*(5) 

 4 класс (34) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14) 

2. Технологияручнойобработкиматериалов. Элементы графической грамоты (8) 

3. Конструированиеимоделирование(5) 

4. Использование информационных технологий (практикаработынакомпьютере)* (7) 

 

Технология («Школа России») 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

  - самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 -  положительно относиться к учению; 

-  понимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

-  чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 

себя; 

-  бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

-  осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные 

 и негативные последствия деятельности человека; 

- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

-  под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 принимать цель деятельности на уроке;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 



 

262 

 

учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

  готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценкудеятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

Обучающийся научиться с помощью учителя: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий;: 

  ориентироваться в материале на страницах учебника  

 Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: 

 делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 сравнивать  изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научиться: 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции 

(знания,уменияиспособыдеятельности).Основыкультуры труда,самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное  размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно- художественным и конструктивным свойствам, использо- вание 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки мате- риалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), 

обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать 

инструкционную  и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой нанеё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшемучертежуилиэскизу,схеме. 

3. Конструирование имоделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия 

Конструирование и моделирование изделия из различных материалов по образцу, модели, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.) 

4. Практика работы на компьютере. Информация, её отбор и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. 

      Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключенных к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР 

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD/DVD). 

   Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер.  

Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power, Point. 

 

1 класс 
№ Наименование разделов и тем Авторская программа 
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п/п 

1 Природная мастерская 8 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 5 

 Итого  33ч 

2 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Авторская программа 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертежная мастерская 7 

3 Конструкторская  мастерская 9 

4 Рукодельная мастерская 8 

 Итого  34 

 

3  класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Авторская программа 

1 Информационная мастерская 5 

2 Мастерская скульптора 3 

3 Мастерская рукодельницы 10 

4 Мастерская инженеров- конструкторов,  

строителей, декораторов 

13 

5 Мастерская кукольника 3 

 Итого  34ч 

 

4  класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Авторская программа 

1 Информационный центр 7 

2 Проект «Дружный класс 3 

3 Студия «Реклама» 5 

4 Студия «Декор интерьера» 6 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 8 

7 Студия «Подарки» 3 

8 Студия «Игрушки» 5 

 Итого  34 

 

2.2.2.10.Физическая культура 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 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 
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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 этническойи национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре другихнародов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной ролиобучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания исопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослымивразныхсоциальныхситуациях,умениенесоздавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственныхнормах, 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 

задачиучебнойдеятельности,поискасредствеёосуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и 

оцениватьучебныедействиявсоответствииспоставленной 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 всовместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение  и 

поведениеокружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредствомучётаинтересовсторонисотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности всоответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи иотношения 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 физическихнагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

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

координации, гибкости). 

Содержание учебного предмета 
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Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств.  Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия.  

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка,физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за  физическим  развитием 

ифизическойподготовленностью.Измерениедлиныимассы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физическихупражнений. 

Самостоятельныеигрыиразвлечения.Организацияипроведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивныхзалах). Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции на- рушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастикасосновамиакробатики.Организующиекоманды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические  упражнения.   Упоры;   седы;   упражнения  в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд    и назад; гимнастическиймост. 

Акробатические комбинации. Например:  

1) мост из положениялёжанаспине,опуститьсявисходноеположение,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, 

кувыроквперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах  наместе и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы  

рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные 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,метанияиброски; упражнения на 

координацию, выносливостьибыстроту.На материале лыжной подготовки: 

эстафетывпередвижении на лыжах, упражнения на выносливость икоординацию. 

На материале спортивныхигр. 

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 

 

Тематическое планирование 

 
 1 класс 

1.Знание о физической культуре В ходе урока 

2.Легкая атлетика 42 

1. 3. Гимнастика с основами акробатики 24 

4. Подвижные игры элементы спортивных игр 20 

5.Лыжная подготовка 13 

Итого  99 

 

 
 2 класс 

1.Знание о физической культуре В ходе урока 

2.Легкая атлетика 39 

2. 3. Гимнастика с основами акробатики 24 

4. Подвижные игры элементы спортивных игр 23 

5.Лыжная подготовка 16 

Итого  102 

 

 
 3 класс 

1.Знание о физической культуре В ходе урока 

2.Легкая атлетика 39 
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3. 3. Гимнастика с основами акробатики 24 

4. Подвижные игры элементы спортивных игр 23 

5.Лыжная подготовка 16 

Итого  102 

 

 
 4 класс 

1. Что надо знать (интегрировано со 2 разделом) 18 

2. Что надо уметь  

4. 2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание  19 

5. 2.2. Бодрость, грация, координация  18 

2.3. Играем все!   47 

6. 2.3.1. Баскетбол, подвижные игры на материале баскетбола  15 

7. 2.3.2. Волейбол, подвижные игры на материале волейбола  9 

2.3.3. Гандбол, подвижные игры на материале гандбола  6 

8. 2.3.4. Футбол, подвижные игры на материале футбола  6 

9. 2.3.5. Подвижные игры на материале лыжной подготовки  4 

10. 2.3.6. Подвижные игры на материале легкой атлетики  4 

11. 2.3.7. Подвижные игры на материале гимнастики с основами 

акробатики  

3 

12. 2.4. Все на лыжи!  18 

ВСЕГО 102 

 

 

2.2.11. Содержание курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программавнеурочной деятельности  курса «Я пешеход и пассажир» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

факультатива.  

     В результате освоения программы факультатива «Я — пешеход и пассажир» формируются  

следующие   предметные умения:  

—    выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения;  

— объяснять значение и функции конкретного знака (в значении,  

приближенном к установленным ПДД в соответствующем документе);  

—    находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций;  

— раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;  

—    разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, сотрудник 

ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации.  

Метапредметные результаты освоения программы:  

— умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;  

— формирование способности оценивать свое поведение со стороны;  

— формирование рефлексивных умений — предвидение возможных  

опасностей в реальной обстановке;  

— формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения.  
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Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Универсальные учебные действия:  

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде:  

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат);  

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам;  

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе - дальше   и   др.);   сравнивать   предметы,   

находящиеся   в   разных пространственных положениях;  

— объяснять свой путь от дома до школы;  

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-далеко от 

дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…).  

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения:  

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; — выделять среди объектов 

окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), узнавать их, знать назначение 

(отвечать на вопрос «что обозначает этот знак?»);  

— различать цвет и форму запрещающих знаков;  

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними;  

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы);  

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, воздушный.  

                            Содержание программы  

1 год обучения 

Ориентировка в окружающем мире 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-

далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по краям; 

синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и 

др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на 

велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до 

школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, 

водный (узнавание, называние, различение). Транспортное средство. Участники дорожного 

движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии 

тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 

переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, 

назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком 

ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор 

пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в 

соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из окна. 

Формы и виды деятельности курса: 

- тематические занятия; 

- игровые уроки; 

- практические занятия; 
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- конкурсы, соревнования, на лучшее знание правил дорожного движения; 

- подготовка и проведение игр и праздников по ПДД; 

- изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

- просмотр видеоматериалов по ПДД; 

- организация экскурсий на улицу. 

Тематическое планирование.   
№ п/п Темы занятий Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 На чём люди ездят 1  

2. Близко – далеко, быстро – медленно  1  

3. Чему нас учат правила дорожного движения 1  

4. Мы идем по улице (экскурсия) 1  

5. Какие бывают дороги 2  

6. Какие бывают дороги   

7. Где мы будем играть 1  

8. Дорога за городом 1  

9. Светофоры 2  

10. Светофоры   

11. Дорожные знаки 4  

12. Дорожные знаки   

13. Дорожные знаки   

14. Дорожные знаки   

15. Пешеходный переход 2  

16. Пешеходный переход   

17 Нас увидят в сумерках. 1  

18. Мы переходим улицу 2  

19. Мы переходим улицу   

20. Перекресток. 1  

21. Сигналы машин 1  

22. Остановка транспорта 1  

23. Мы - пассажиры 2  

24. Мы - пассажиры   

25 Мы едем  в гости 1  

26. Опасные ситуации 3  

27. Опасные ситуации.   

28. Опасные ситуации.   

29. Несчастный случай 1  

30 Что мы теперь знаем 1  

31. Практические занятия по ПДД. Учимся садиться в 

школьный автобус. 

2  

32. Практические занятия по ПДД. Учимся садиться в 

школьный автобус. 

  

33. Практические занятия по ПДД. Правильно выходим 

из школьного автобуса и переходим дорогу. 

2  

                                                            Всего:  33 ч.  

 

 

Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

Личностными результатами изучения курса «Занимательная математика» являются: 

осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к 

ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и событиях; 
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осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных 

представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений  в окружающем 

мире; 

установка на безопасный здоровый образ жизни;  

Метапредметными результатами являются: 

способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном явлении, 

самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать наиболее общие 

существенные связи и отношения явлений действительности: пространство и время, 

количество и качество, причина и следствие, логическое и вариативное мышление; 

владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных 

дисциплин; 

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества; 

умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

Содержание курса 

 Отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует курсу 

«Математика» и не требует от учащихся дополнительных математических знаний. Тематика 

задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, в программе содержатся 

полезная и любопытная информация, занимательные математические факты, способные дать 

простор воображению. 

Содержание программы «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может 

быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики. 

    «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших школьников и 

поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает 

умственной работе. С этой целью в программу  включены подвижные математические игры, 

последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия, 

что приводит к передвижению учеников по классу в ходе выполнения математических заданий 

на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты, и др.  

  Формы занятий – групповая и индивидуальная. 

      Тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются 

нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия,   экскурсии по сбору числового 

материала,  задачи на основе статистических данных по селу, сказки на математические темы, 

конкурсы газет, плакатов.   

 

Тематическое  планирование (1 класс) 
№ п/п Разделы программы и темы учебных занятий  

 

Кол-во  

часов 

1. Математика – это интересно 1 

2. Танграм: древняя китайская головоломка  1 

3. Путешествие точки 1 
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4. Игры с кубиками 1 

5. Танграм: древняя китайская головоломка 1 

6 Волшебная линейка 1 

7 Праздник числа 10 1 

8 Конструирование многоугольников из деталей танграма 1 

9 Игра-соревнование «Весёлый счёт» 1 

10 Игры с кубиками 1 

11-12 Конструкторы лего 2 

13 Весёлая геометрия 1 

14 Математические игры 1 

15-16 «Спичечный» конструктор 2 

17 Задачи-смекалки 1 

18 Прятки с фигурами 1 

19 Математические игры 1 

20 Числовые головоломки 1 

21-22 Математическая карусель 2 

23 Уголки 1 

24 Игра в магазин. Монеты 1 

25 Конструирование фигур из деталей танграма 1 

 26 Игры с кубиками 1 

27 Математическое путешествие 1 

28 Математические игры 1 

29 Секреты задач 1 

30 Математическая карусель 1 

31 Числовые головоломки 1 

32 Математические игры 1 

33 КВН «Математика – Царица наук» 1 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности» Финансовая грамотность» 

( 2-4 классы) 

Предполагаемые результаты освоения  программы 

Личностнымирезультатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

развитие самостоятельности и осознания личной ответственности за свои поступки; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

познавательные: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

овладение базовыми   предметными и межпредметными понятиями; 

Регулятивные: 

составление простых планов с помощью учителя; 

понимание цели своих действий; 

проявление познавательной и творческой инициативы; 

оценка правильности выполнения действий; 

адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

 Коммуникативные: 

составление текстов в устной и письменной формах; 
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умение слушать собеседника и вести диалог; 

умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

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

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

понимание и правильное использование экономических терминов; 

представление о роли денег в семье и обществе; 

умение характеризовать виды и функции денег; 

знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

проведение элементарных финансовых расчётов. 

Формы оценивания 

Текущая аттестация: 

• устный опрос; 

• тестовые задания; 

• решение задач; 

• решение кроссвордов и анаграмм; 

• мини-исследования; 

• графическая работа: построение схем и диаграмм связей; 

• творческая работа: постер, компьютерная презентация. 

Итоговая аттестация: 

• викторина; 

• тест. 

Внеурочная деятельность: 

• творческая работа; 

• проект. 

   Система оценивания курса «Финансовая грамотность» основана на критериальном подходе и 

предполагает вовлечение учащихся в процесс оценивания, включая самооценку и 

взаимооценку. 

Формы и виды деятельности: проведение классных часов, бесед, викторин, деловых игр, 

командные игры-путешествия , онлайн -уроки, выпуск стенгазет, конкурсы рисунков и поделок 

из вторсырья, просветительских родительских собраний на заданную тематику, опыты и 

эксперименты,  мини- проекты,  

Учебно-тематический план для 2 класса 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Теоретическая 

Часть 

Практическая 

часть 
Форма занятия 

Тема 1. Что такое деньги и какими они 

бывают 
5 13  

1-4 
Что такое деньги и откуда 

они взялись. 
1 3 

Беседа,  

игровая 

деятельность, 

5-8 
Рассмотрим деньги поближе. 

 
1 3 

Беседа, 

практические 

занятия 
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9-12 

 

Какие деньги были раньше в 

России. 

1 3  

13-16 Защита от подделок 1 3 

Беседа, 

практические 

занятия 

17-18 
Современные деньги России 

и других стран. 
1 1 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Тема 2. Из чего складываются доходы в 

семье. 
1 3  

19-22 Откуда в семье деньги. 1 3 

Беседа, 

практические 

занятия, 

исследование. 

Тема 3. Почему семьям часто не хватает 

денег на жизнь и как этого избежать. 
1 3  

23-26 На что тратятся деньги. 1 3 

Беседа, 

практические 

занятия, мини-

исследование 

Тема 4. Деньги счёт любят, или как 

управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал. 

2 6  

27-30 

Как умно управлять своими 

деньгами. 

 

1 3 

Беседа, 

практические 

занятия 

31-34 Как делать сбережения. 1 3 

Беседа, 

практические 

занятия, экскурсия. 

 Итого часов: 34 9 25  

 

Учебно-тематический план для 3 класса 

 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Теоретическая 

Часть 

Практическая 

часть 
Форма занятия 

Тема 1. Что такое деньги и какими они 

бывают 
5 13  

1-4 
Что такое деньги и откуда 

они взялись. 
1 3 

Беседа, сюжетная 

игра. 

5-8 
Рассмотрим деньги поближе. 

 
1 3 

Беседа, 

практические 

занятия 

9-12 

 

 Какие деньги были раньше в 

России. 

1 3 

Беседа, 

практические 

занятия 

13-16 Защита от подделок 1 3 

Беседа, 

практические 

занятия 
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17-18 
Современные деньги России 

и других стран. 
1 1 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Тема 2. Из чего складываются доходы в 

семье. 
1 3  

19-22 Откуда в семье деньги. 1 3 

Беседа, 

практические 

занятия 

Тема 3. Почему семьям часто не хватает 

денег на жизнь и как этого избежать. 
1 3  

23-26 На что тратятся деньги. 1 3 

Беседа, 

практические 

занятия 

Тема 4. Деньги счёт любят, или как 

управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал. 

2 6  

27-30 

Как умно управлять своими 

деньгами. 

 

1 3 

Беседа, 

практические 

занятия 

31-34 Как делать сбережения. 1 3 Экскурсия. 

 Итого часов: 34 9 25  

 

                               Учебно-тематический план для 4 класса 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Теоретическая 

Часть 
Практическая часть Форма занятия 

Тема 1. Что такое деньги и какими 

они бывают 
10 10  

1-4 Как появились деньги. 2 2 Беседа 

5-8 
История монет. 

 
2 2 

Беседа, 

практические 

занятия 

9-12 
 

 Бумажные деньги. 
2 2 

Беседа, 

практические 

занятия 

13-16 Безналичные деньги. 2 2 

Беседа, 

практические 

занятия 

17-20 Валюты. 2 2 
Сюжетно – 

ролевая игра 

Тема 2. Из чего складываются 

доходы в семье. 
2 2  

21-24 
Откуда в семье  

берутся деньги. 
2 2 

Беседа, 

практические 

занятия 

Тема 3. Почему семьям часто не 

хватает денег на жизнь и как этого 

избежать. 

2 3  

25-29 На что семья  тратит  2 3 Беседа, 
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деньги. практические 

занятия 

Тема 4. Деньги счёт любят, или как 

управлять своим кошельком, чтобы 

он не пустовал. 

2 3  

30-34 

Как правильно 

планировать семейный 

бюджет. 

 

2 3 

Беседа, 

практические 

занятия 

 Итого часов: 34 16 18  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности « В мире книг» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 Формируются следующие предметные умения, соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Осознавать значимость чтения для личного развития; 

Формировать потребность в систематическом чтении; 

Использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

Пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

Уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 

Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения:  

Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

Ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома 

Содержание курса: находить книгу в открытом библиотечном фонде; выбирать нужную книгу 

по теме, жанру и авторской принадлежности; сравнивать книги одного автора разных лет 

издания по оформлению; формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге 

и героях; характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением, слушать и читать книгу, понимать 

прочитанное пользоваться аппаратом книги; овладевать правилами поведения в общественных 

местах (библиотеке); систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

Формы и организации  видов  деятельности: литературные игры, конкурсы – кроссворды, 

библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, встречи с библиотекарем, 

уроки – спектакли, организация совместных мероприятий  с районной детской  библиотекой 

1 класс 
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№ 

п/п 
Тематическое планирование 

Количество 

часов 

1 Здравствуй, книга! 3 

2 Книге о Родине и родной природе 2 

3 Писатели детям 3 

4 Народная мудрость. Книги-сборники. 2 

5 По страницам книг В.Сутеева 3 

6 Сказки народов мира. 3 

    7 Книги русских писателей-сказочников 3 

    8 Детские писатели 3 

9 Сказки зарубежных писателей 3 

10 Книги-сборники стихотворений для детей 2 

11 Дети – герои книг. 3 

12 Книги о животных 3 

 Всего часов: 33 

 

Рабочая программа  курса «Робототехника LegoWedo» 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций: 

1) знать: способы выражения и отстаивания своего мнения, правила ведения диалога; 

2) уметь: работать в паре/группе, распределять обязанности в ходе проектирования и 

программирования модели; 

3) владеть: навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками, навыками по совместной 

работе, коммуникации и презентации в ходе коллективной работы над проектом.  

Метапредметные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: 

1) знать: этапы проектирования и разработки модели, источники получения информации, 

необходимой для решения поставленной задачи; 

2) уметь: применять знания основ механики и алгоритмизации в творческой и проектной 

деятельности; 

3) владеть: навыками проектирования и программирования собственных моделей/роботов с 

применением творческого подхода. 

Предметные: 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности: 
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1) знать: основные элементы конструктора LEGO WeDo, технические особенности различных 

моделей, сооружений и механизмов; компьютерную среду, включающую в себя графический 

язык программирования; 

2) уметь: использовать приобретенные знания для творческого решения несложных 

конструкторских задач в ходе коллективной работы над проектом на заданную тему; 

3) владеть: навыками создания и программирования действующих моделей/роботов на основе 

конструктора LEGO WeDo, навыками модификации программы, демонстрации технических 

возможностей моделей/роботов. 

  Формы и иды деятельности 

Викторины, тесты, конкурсы,защита проектов, конструирование модели по замыслу, 

обзор научно-популярной и технической литературы; демонстрация моделей, выставки по 

итогам тем 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

№ Тема Содержание  

1 Введение Техника безопасности. Знакомство с конструктором WeDo. 

Элементы набора. 

2 Изучение механизмов Зубчатые колёса. Промежуточное зубчатое колесо. Коронные 

зубчатые колёса. Понижающая зубчатая передача. 

Повышающая зубчатая передача. Шкивы и ремни. 

Перёкрёстная ременная передача. Снижение, увеличение 

скорости. Червячная зубчатая передача, кулачок, рычаг. Мотор 

и оси. Датчик наклона, датчик расстояния. 

3 Программирование с Wedo Обзор. Перечень терминов. Сочетания клавиш. Блок «Цикл». 

Блок «Прибавить к экрану».  Блок «Вычесть из Экрана». Блок 

«Начать при получении письма» 

4 Конструирование и 

программирование моделей 

Танцующие птицы. Умная вертушка. Обезьянка – 

барабанщица. Голодный аллигатор. Рычащий лев. Порхающая 

птица. Нападающий. Вратарь. Ликующие болельщики. 

Спасение самолётов. Спасение от великана. Непотопляемый 

парусник. 

5 Вдохновляйтесь! Программы для 

исследований 

Управление с клавиатуры. Управление голосом.  Управление 

мощностью мотора при помощи датчика наклона. Случайный 

порядок воспроизведения звуковых файлов. Случайный выбор 

фона экрана. Супер случайное ожидание. Все звуки. Все фоны 

экрана. Лотерея. Джойстик. Попугай. Обратный отсчёт. 

Свистящий мотор. Хранилище. Случайная цепная реакция. 

6 Индивидуальный проект Понятие  проекта.  Этапы  проектирования. Моделирование 

моделей робота.  Разработка группового проекта. Защита 

проекта 

Тематическое планирование 

№ Тема Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1 Введение 2 2 0 
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2 Изучение механизмов 6 0 6 

3 Программирование с Wedo 4 2 2 

4 Конструирование и программирование моделей 12 0 12 

5 Вдохновляйтесь! Программы для исследований 6 0 6 

6 Индивидуальный проект 3 1 2 

 ИТОГО 33 5 28 

 

Рабочая программа  курса  «Соревновательная робототехника» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

У обучающихся будут сформированы: 

основные понятия робототехники; 

основы алгоритмизации; 

умения автономного программирования; 

знаниясредыLEGOMindstormsNXT; 

основы программирования на NXT; 

умения подключать и задействовать датчики и двигатели; 

навыки работы со схемами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

собирать базовые модели роботов; 

составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

использовать датчики и двигатели в простых задачах; 

программировать на NXT; 

использовать датчики и двигатели в сложных задачах, предусматривающих многовариантность 

решения; 

проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие работы. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

формировать умение слушать и понимать других;  

формировать и отрабатывать умение согласованно работать в группах и коллективе;  

формировать умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

формировать умение извлекать информацию из текста и иллюстрации; 

формировать умения на основе анализа рисунка-схемы делать выводы. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

формировать умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

формировать умение составлять план действия на уроке с помощью учителя;  

формировать умение мобильно перестраивать свою работу в соответствии с полученными 

данными. 

Личностные универсальные учебные действия:  

формировать учебную мотивацию, осознанность учения и личной ответственности; 

формировать эмоциональное отношение к учебной деятельности и общее представление о 

моральных нормах поведения. 

Формы и иды деятельности : 

Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом, викторины, игра-

соревнование, беседа, выставка, защита проектов, профессиональный конкурс, мастер-класс, 

тестирование, наблюдение, открытое занятие, практическое занятие, праздники и мероприятия, 

эстафета, ярмарка, презентация, техническая мастерская. 
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Содержание тем курса внеурочной деятельности 
№ Тема Содержание  

1 Введение. Технологии 

моделирования. Основы 

моделирования строительных 

конструкций. 

Вступление в технологии. Конструктор как учебный 

инструмент. Исследование базовых моделей. Основные 

характеристики строительных конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей строительных конструкций. 

Разработка моделей конструкций для решения проблемных 

ситуаций.  

2 Моделирование механизмов на 

основе рычага 

Простые механизмы. Рычаг, разновидности и применение. 

Проектирование и конструирование моделей механизмов на 

основе рычагов. Разработка моделей механизмов для решения 

проблемных ситуаций.  

3 Моделирование механизмов на 

основе ворота и блока 

Механизм на основе рычага - ворот. Моделирование и 

исследование. Механизм на основе рычага - блок (подвижный 

и неподвижный). Полиспаст. Моделирование и исследование 

блоков разного типа. Разработка моделей механизмов для 

решения проблемных ситуаций. 

4 Моделирование механизмов на 

основе передач вращательного 

движения 

Механические передачи вращательного движения. Основные 

характеристики передач. Исследование передач различного 

типа. Преобразование видов движения. Разработка моделей 

механизмов для решения проблемных ситуаций.  

5 Моделирование механизмов для 

перемещения 

Механизмы для перемещения. Простые механизмы: колесо и 

ось, наклонная плоскость, клин и винт. Моделирование и 

исследование. Разработка моделей механизмов для решения 

проблемных ситуаций. 

6 Итоговый проект Разработка моделей механизмов и конструкций 

(индивидуальные или групповые проекты).  

 

Тематическое планирование 
№ Тема Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1 Введение. Технологии моделирования. Основы 

моделирования строительных конструкций. 

12 2 10 

2 Моделирование механизмов на основе рычага 8 1 7 

3 Моделирование механизмов на основе ворота и блока 12 2 10 

4 Моделирование механизмов на основе передач 

вращательного движения 

14 2 12 

5 Моделирование механизмов для перемещения 10 2 8 

6 Итоговый проект 10 1 9 

7 Резерв  4 0 4 

 ИТОГО 70 10 60 

Рабочая программа  «Основы 3D моделирования» 

Результаты освоения курса: 

Учащиеся должны знать: 

правила и инструкции по технике безопасности при работе с ПК; 

правила и инструкции по технике безопасности при работе с 3D принтером; 

основы графической среды КОМПАС-3D; 

структуру инструментальной оболочки данного графического редактора; 

виды и свойства информационных моделей реальных объектов; 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

Учащиеся должны уметь: 

загружать модели из интернета; 

распечатывать модели на 3D принтере; 
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ориентироваться в интерфейсе среды КОМПАС-3D; 

создавать и редактировать графические изображения; 

выполнять типовые действия с объектами в среде КОМПАС-3D; 

производить сборку детали 

Формы и методы обучения: 

В процессе работы используются различные формы и методы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия.  

Формы: традиционные, комбинированные и практические занятия. 

Методы:  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

•словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

• наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.); 

•практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

•объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

•репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

•частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

•фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

•индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

•групповой – организация работы в группах; 

•индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и др.  

Учебно-тематическое планирование 

 Тема занятия  Кол-во 

часов 

Стартовый уровень 8 часов (сентябрь - октябрь) 

 I. Основы 3D-моделирования (8часов)  

1 Вводное занятие.  1 

2-3 Основы 3D технологий: история и перспективы. 2 

4-5 Что такое моделирование. Виды моделирования. 

Модель объекта: материальная и информационная,  

виртуальная модель; цели моделирования. 

2 

6 Модель отношений между понятиями: текстовая и графическая модель 

отношений. 

1 

7-8 Алгоритм: последовательность действий и алгоритм; известные  

алгоритмы; алгоритм и сохранённая информация. 

2 

Базовый уровень  27 часов (ноябрь - май) 

 II. Знакомство и работа в программе «Сura 14.07» (6 часа)  

9 3D-моделирование 1 

10-

12 

Что нужно сделать, чтобы начать печатать? 3 

13 Программное обеспечение 1 

14 Ознакомление с библиотекой программы 1 

 III.Архитектура 3D-принтера (6 часа)  

15-

16 

3D-принтер — устройство, использующее метод послойного 

 создания физического объекта по цифровой 3D-модели  

2 

17 Знакомство с моделью 3D принтера «PrintBox3D One»; 1 

18 Калибровка платформы 1 

19 Знакомство с работой 3D принтера «PrintBox3D One»; 1 
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20 Загрезка и выгрузка пластика 1 

 IV.Практический блок (8 часов)  

21-

35 

Печать 3D объектов. 15 

 Итого первый год:  35 

Продвинутый уровень 35 часов (сентябрь – май) 

1 Введение. Основы компьютерной графики 1 

Основы работы с программой КОМПАС-3D 

2  Запуск программы. Настройка основного экрана системы «КОМПАС 3D» 1 

3 Просмотр готовых моделей и чертежей 1 

Основы построения геометрических примитивов 

4  Принципы ввода чертёжных примитивов. Основные команды построения 

чертежных объектов. 

1 

5 Алгоритм вывода прямой, окружности, эллипса  1 

6 Команды ввода прямоугольника и окружности. Способы удаления фигур 1 

Системы координат 

7 Система координат. Создание локальной системы координат. 1 

8 Построение геометрических примитивов в абсолютной системе координат. 

Изменение размера изображения. 

1 

9 Выбор формата чертежа и основной надписи. Настройка толщины, цвета и типа 

линий. 

1 

10 Заполнение основной надписи чертежа. Непрерывный ввод данных. 1 

Построение объектов с использованием привязок 

11 Назначение точек привязки. Виды точек привязки. Привязки локальные и 

глобальные. 

1 

12 Проектирование объектов с использование режима "Сетка" 1 

13 Создание объектов с помощью команд конструирования.  1 

Выделение объектов. Построение сопряжений 

14 Редактирование чертежа с использованием команд удаления и трансформации 

объектов. 

1 

15 Создание элементов орнамента в круге и прямоугольнике. 1 

16 Построение чертежа детали с использованием блока операций Сдвиг. 1 

Команды твердотельного моделирования 

17 Знакомство с системой трёхмерного твёрдотельного моделирования КОМПАС - 

3D. 

1 

18 Построение трёхмерных объектов. 1 

19 Редактирование трёхмерных объектов. Геометрические изменения объектов. 1 

Моделирование объектов на основе использования операции Выдавливания 

20 Проектирование эскиза для операции Выдавливание. Моделирование  куба и 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды. 

1 

21 Проектирование тела произвольной формы на основе операции  Выдавливания. 1 

Моделирование Объектов на основе использования операции Вращение 

22 Операции твердотельного моделирования - Вращение. 1 

23 Проектирование эскиза для операции Вращение. 1 

24 Моделирование тел вращения (шар, конус, усеченный конус). 1 

25 Редактирование модели, выполненной операцией Вращение. 1 

Создание сборки 

26 Создание и редактирование сборки изделия 1 

27 Создание ассоциативных чертежей трехмерной модели. 1 

Работа с 3D принтером 

28-

30 

Создание собственных проектов 3 

31 - 

34 

Загрузка и распечатка индивидуальной 3D модели 4 

35 Защита проектов 1 
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 Итого второй год: 35  

 

Рабочая программакурса внеурочной деятельности«Библиографический» 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

 обращаться к художественной книге как к источнику эстетического наслаждения; к 

справочной и энциклопедической как источнику получения информации. 

Метапредметные: 

самостоятельно работать с учебником как источником получения информации; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на основе 

алфавитного каталога; в справочной литературе, с помощью родителей и друзей.  

Предметные: 

составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

самостоятельно составлять аннотацию; 

самостоятельно заполнять каталожную карточку; 

пользоваться алфавитным тематическим каталогом для поиска книги.  

 

     Способы оценки и формы представления результатов 

Способы определения результативности: 

беседа 

наблюдение  

                       анализ работ учащихся 

                       анализ результатов участия детей в конкурсах различного уровня 

                       анализ результатов участия детей в конкурсах 

                       инсценирование отдельных эпизодов из выбранной книги 

                       конкурс стихов 

     В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 

организованы следующие мероприятия: выставки творческих работ учащихся; мини – 

конференции по защите составленной аннотации или отзыва по книге. Предполагается ведение 

карты внеучебных достиженй школьников. 

 

Содержание курса 

34 часа  

Раздел «Книги — мои друзья» 3 ч. 

Книга как особый вид искусства. 

 Книга как источник необходимых знаний. 

 Книга: художественная, учебная, справочная, энциклопедическая.  

Раздел «Жизнь дана на добрые дела» 4ч. 

Элементы книги: содержание, или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Художники-иллюстраторы. 

 Виды информации в книге: научная, справочная, художественная (с опорой на внешние 

элементы книги, её справочно-иллюстративный материал).  

Раздел «Волшебная сказка» 5ч. 

Раздел «Люблю всё живое»4ч. 

Раздел «Картины русской природы»2ч. 

Иллюстрация как особый вид получения информации о книге, о её содержании.  

Раздел «Великие русские писатели» 5ч. 

Раздел «Литературная сказка» 4ч. 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать (журналы, газеты), справочные издания (энциклопедии, словари, 

справочники).  

Раздел «Картины родной природы» 7ч. 

   Выбор на основе рекомендованного списка, картотеки, алфавитного или тематического 

каталога, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.  

Другие виды получения информации.  

                                  Тематическое планирование 3 клас (34 часа) 

№  

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия 

1 1 Книги, прочитанные летом. Выставка книг 

2 1—2 Проект «Мы идём в музей книги». Как создавались книги?  

3 1 Выставка книг по теме. Дополнение выставки книг другими книгами 

4  1 Работа с выставкой книг. Составление отзыва на книгу 

5 1 Участие в дискуссии на тему «Жизнь дана на добрые дела?» 

6 1 Выставка книг. Рассказы о детях. Классификация книг. Рассказ о книге 

7 1 Выставка книг. Русские народные сказки. Волшебные сказки. Классификация и 

дополнение выставки 

8 1 Сборники сказок. Составление тематического каталога 

9 1 Исследовательская работа «Особенности волшебной сказки». Отражение полученной 

информации в табличной форме 

10 1—2 Создание собственной сказки на основе дополнения или переработки исходной сказки 

11 1 Энциклопедическая литература о животных. Анализ статьи 

12 1 Выставка книг по теме «Сравнение художественной и научно-познавательной 

литературы». Составление тематического каталога 

13 1—2 Периодическая печать. Научно-познавательные журналы о природе и животных. 

«Юный натуралист». «Филя». «Геолёнок». «Муравейник» 

14 1 Картины русской природы в произведениях русских поэтов и писателей. Сравнение 

произведений литературы и произведений живописи 

15 1 Картины русской природы в произведениях русских поэтов и писателей. Сравнение 

произведений литературы и произведений музыки 

16 1 Выставка книг по теме. Дополнение выставки другими книгами. Классификация 

(группировка) книг. Рассказ о книге 

17 1 Сказки А.С. Пушкина. Иллюстрирование сказок 

18 1 Сказки А.С. Пушкина в иллюстрациях В.Я. Билибина 

19 1 Басни И.А. Крылова. Викторина по басням И.А. Крылова 

20 1 Рассказы Л.А. Толстого. Составление отзыва на произведения Л.А. Толстого 

21 1—2 Знакомство с переводной литературой для детей. Алан Александр Милн. «Винни-Пух и 

все-все-все» 

22 1 Книги Р. Киплинга. Дополнение выставки книг. Классификация книг 

23 1 Книги Дж. Родари. «Сказки по телефону». Изменение содержания сказки. 

Придумывание других сюжетов 

24 1 Картины весенней природы в произведения русских поэтов и писателей. Создание 

газеты на тему. Отбор произведений 

25 1—2 Сборники произведений о весне 

26 1—2 Конкурс. Моё любимое стихотворение 

27 1—2 Праздник читательских удовольствий. Какие книги надо прочитать летом?  

Рабочая программа курса  «Корригирующая гимнастика» 

Ожидаемые результаты 
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Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни):приобретение знаний:о правилах ЗОЖ, об 

основах гигиены тела и психогигиены; о технике безопасности на занятиях;о правилах 

бесконфликтного поведения, о принятых в обществе нормах отношения к природе, 

окружающим людям;об ответственности за поступки, слова и мысли, за своё физическое и 

душевное здоровье;о неразрывной связи внутреннего мира человека и его внешнего окружения. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):развитие ценностного 

отношения: к своему здоровью и здоровью окружающих людей; к спорту и физкультуре; к 

природе: животным, растениям, деревьям, воде и т.п. 

Результаты третьего уровня (получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия: приобретение опыта: актуализации спортивно-оздоровительной 

деятельности в социальном пространстве; заботы о 

младших;самообслуживания;самооздоровления;самосовершенствования;самоорганизации и 

организации совместной деятельности; управления другими людьми и принятия на себя 

ответственности за здоровье и благополучие других. 

Содержание курса 

  В настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья школьников, растёт 

количество детей, имеющих всевозможные отклонения в состоянии здоровья, в особенности в 

состоянии опорно-двигательного аппарата (ОДА). В этой связи укрепление здоровья детей 

является одной из важнейших задач социально-экономической политики нашего государства. 

Одним из направлений этой работы являются профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний ОДА, особенно профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия. 

Осанка – интегральная характеристика состояния организма. Неправильно 

сформированная осанка не только является косметическим дефектом, но и затрудняет 

деятельность внутренних органов, что в свою очередь, может привести к серьёзным 

заболеваниям. 

Традиционная организация учебного процесса при доминировании сидячей рабочей позы 

учащегося требует проведения специальных мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений ОДА. Среди мер по профилактике нарушений осанки и плоскостопия, помимо 

правильного подбора мебели, обуви и одежды, своевременного отдыха, важная роль отводится 

организации двигательного режима школьника. Немаловажную роль играют и физические 

упражнения корригирующей направленности для мышц спины, брюшного пресса, плечевого 

пояса, стопы и голени. Целесообразны и регулярные занятия корригирующей гимнастикой. 

    Особенно необходимы занятия оздоровительной физической культурой учащимся 

начальной школы. Ведь начало обучения в школе связано с резкой переменой двигательного 

режима, выражающейся в длительном пребывании в сидячей позе, в снижении двигательной 

активности. Именно в первые школьные годы важно компенсировать неблагоприятное влияние 

данных факторов за счёт использования корригирующих упражнений, что и нашло отражение в 

данной программе. 

    Известно, что профилактика нарушений осанки и плоскостопия должна проводится 

среди учащихся всех медицинских групп. Однако традиционный программный материал в 

основном предназначен для занятий с учащимися, отнесёнными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. В этой связи остро стоит вопрос о занятиях с учащимися 

основной и подготовительной медгрупп. И это ещё одна особенность данной программы. 

    Программа предусматривает широкое использование на занятиях со школьниками 

спортивных упражнений, что способствует эмоциональности занятий и, как следствие, 

повышает их эффективность. В качестве спортивных упражнений предлагается использовать 

наиболее доступные упражнения художественной гимнастики: они имеют ярко выраженный 

оздоровительный эффект, техника их выполнения способствует развитию статической 

мускулатуры и требует поддержания правильной осанки, которая в данном виде спорта 
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является рабочей. Повышению мотивации к занятиям способствует и выполнение контрольных 

испытаний, подготовка и участие в показательных выступлениях (на физкультурных 

праздниках, праздниках здоровья и т.п.). 

    Кроме того, для повышения эмоциональности занятий, создания яркого 

эмоционального фона в программе используются психорегулирующие упражнения, приёмы 

самоконтроля и самооценки физического и эмоционального состояния. Освоение приёмов 

самоконтроля влияет и на развитие функции внимания, которая, в свою очередь, позволяет 

эффективнее выполнять саморегуляцию и способствует повышению работоспособности, 

снижению энергозатрат организма. 

                                            Тематическое планирование 
№ Название разделов (тем) Всего 

часов 

Кол-во часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Вводное занятие (правила техники безопасно-

сти) 

1 1 - 

2 Теоретические сведения (основы знаний) 2 2 - 

3 Общая физическая подготовка 40 - 40 

4 Специальная физическая подготовка 16 - 16 

5 Самомассаж и взаимомассаж 8 - 7 

6 Контрольные испытания и показательные 

выступления 

1 - 1 

 ИТОГО 68 3 64 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эрудит» 

Планируемые результаты: 

       Личностные УУД: 

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. 

     Регулятивные УУД: 

Формировать: 

 умение учиться и способность к организации своей деятельности; 

умение преодолевать импульсивность, непроизвольность поведения; 

умение взаимодействовать со сверстниками в учебной деятельности; 

готовность к преодолению трудностей; 

умение адекватно оценивать свою деятельность; 

учебное сотрудничество учителя с учеником на основе признания индивидуальности каждого 

ребенка. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

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. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую, находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 
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Ориентироваться в возможностях информационного поиска. 

Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других.  

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учить преодолевать эгоцентризм в пространственных и межличностных отношениях. 

Учить понимать возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или 

вопрос. 

Включаться в групповую работу, согласовывать усилия по достижению общей цели. 

Сравнивать свои достижения вчера и сегодня, вырабатывать дифференцированную 

самооценку. 

Осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

                   Общая характеристика курса 

      Изменения современного общества предъявляют новые требования к системе образования. 

России нужны люди грамотные, способные принимать нестандартные решения, умеющие 

творчески мыслить. В федеральном законе   «Об образовании в Российской Федерации» 

обозначены принципы государственной политики в области образования, среди которых 

выделяются гуманизация и гуманитаризация образовательного процесса. Гуманитаризация 

предполагает приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании образования, 

интеграцию личности в национальную и мировую культуру; гуманизация подразумевает 

обеспечение образовательным процессом свободного и всестороннего развития личности, 

приближения образования к интересам и потребностям конкретного человека как высшей 

ценности. 

 Основная идея программы заключается в последовательномвыявлении и развитии творческих 

способностей обучающихся, в удовлетворении познавательного интереса в области русского 

языка, математики, окружающего мира при освоении материала повышенного уровня в ходе 

внеурочной деятельности. 

Способный, одарённый ученик – это высокий уровень, каких-либо способностей человека. 

Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе работу, чаще 

сложную, творческую. Работу с одарёнными детьми надо начинать в начальной школе. Все 

маленькие дети наделены с рождения определёнными задатками и способностями. Вот почему 

учителя начальных классов должны создавать развивающую творческую, образовательную 

среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого ребенка. Помочь 

учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, 

творческий потенциал – одна из основных задач современной школы. Наиболее эффективным 

средством развития, выявления способностей и интересов, учащихся являются предметные 

олимпиады. Олимпиада в начальный период обучения занимает важное место в развитии детей. 

Именно в это время происходят первые самостоятельные открытия ребёнка. Пусть они даже 

небольшие и как будто незначительные, но в них – ростки будущего интереса к науке. 

Реализованные возможности стимулируют интерес к наукам. 

В настоящее время ученики начальных классов принимают участие в предметных олимпиадах 

не только школьного и муниципального уровня, но и всероссийского и международного 

уровня: конкурс по русскому языку «Кириллица», математический конкурс-игра «Кенгуру», 

игра-конкурс по информатике «Инфознайка», дистанционный интеллектуальный конкурс 

«Интеллект» (математика, литературное чтение, русский язык, окружающий мир). 

Уровень заданий, предлагаемых на олимпиадах, заметно выше того, что изучают учащиеся 

массовых школ на уроках. Детей к олимпиаде надо готовить с целью: правильно воспринимать 

задания нестандартного характера повышенной трудности и преодолевать психологическую 

нагрузку при работе в незнакомой обстановке. И чем раньше начать такую работу, тем это 

будет эффективнее. 

Тематический план 34 ч. 
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№ п/п  
 

Тема  
 

1. Вводное занятие. Знакомство с программой занятий. Интеллектуальная игра 

«КВН»  

2. Анализ олимпиады по математике прошлого года. Решение математических 

ребусов. 

3. Анализ олимпиады по русскому языку прошлого года. Решение различных 

действий по русскому языку. 

4. Анализ олимпиады по окружающему миру прошлого года. Деление на пары по 

предметам для подготовки к районному туру олимпиады. 

5.  Решение задач по математике дистанционного интеллектуального конкурса, 

«Всероссийской математической олимпиады»,  «Заврики».  

6. Выполнение олимпиадных заданий по русскому языку  «Русский медвежонок» 

7. Решение олимпиадных задач по окружающему миру. 

8 Интеллектуальная игра по предметам «Юный гений». 

9-10 Создаем проект «Занимательная математика и грамматика» 

11. Поиск ответов на вопросы по окружающему миру в энциклопедии и интернете. 

Вычленение главных фактов. 

12. Выполнение олимпиадных заданий по русскому языку . 

13. Выполнение олимпиадных заданий по математике.  

14. Олимпиада по предметам. 

15. Участие в районном туре олимпиады по предметам.  

16. Анализ олимпиады по математике текущего года. 

17. Анализ олимпиады по окружающему миру текущего года. 

18. Анализ олимпиады по русскому языку текущего года. 

19-20. Учимся решать задачи повышенной сложности с помощью схематического 

чертежа. 

21. Магический квадрат. Решение и составление. 

22. Игротека. Игры на знание и развитие интереса к родному языку. 

Работа с предложением и текстом. Тренировочныеупражнения. 

23. Знакомимся с анаграммами. Упражнения в умении разгадывать шарады и 

логогрифы.  

24-25. Игротека Интересные факты в окружающем нас мире. 

26-27 Проект « Экология родного края» 

28-30 Решение олимпиадных заданий по математике, русскому языку, окружающему 

миру. 

31. Занимательная математика. 

32. Занимательный русский язык. 

33. Занимательный окружающий мир. 

34 Своя игра. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика и конструирование» 

Планируемые результаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты освоения учебного курса 

У третьеклассника будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

Третьеклассник получит возможность для формирования: 
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• адекватного понимания причин успешности учебной деятельности; 

• действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения учебного курса 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится: 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

• принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится: 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• распознавать объекты, выделяя существенные признаки и их синтез; 

• устанавливать аналогии; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

восполняя недостающие компоненты. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

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

а что нет; 

• контролировать действия партнёра. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

 

Предметные результаты освоения учебного курса 

Третьеклассник научится: 

- владеть терминами, изученными в первый год обучения; 

- усвоить новые понятия такие как: круг, окружность, овал, многоугольник, транспортир, 

радиус, диаметр; 

- иметь представление и узнавать в окружающих предметах фигуры; 

- меть с помощью циркуля построить окружность, а также начертить радиус, провести диаметр, 

делить отрезок на несколько равных частей с помощью циркуля, делить угол пополам с 

помощью циркуля. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- применять формулы периметра различных фигур; 

- строить углы заданной величины с помощью транспортира и измерять данные, находить 

сумму углов треугольника; 

- делить круг на 2,3,4,6,8,12 равных частей с помощью циркуля. 
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Общая характеристика  
Преемственность с традиционным построением начального курса математики, особенно с его 

арифметической линией, содержание и структура которой обеспечивает числовую грамотность 

обучающихся, умение решать текстовые задачи, знакомство с величинами и их измерением. 

Изучение арифметического материала организовано по ныне действующим учебникам и 

учебно-методическим пособиям М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. 

Существенное усиление геометрического содержания начального курса математики, 

реализуемого в виде практической геометрии и обеспечивающего расширение геометрических 

представлений и знаний обучающихся, развитие их 

пространственного воображения и логического мышления. 

Целенаправленное развитие познавательных процессов: внимания, зрительной памяти, 

мышления, пространственного воображения. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

В целом факультативный курс «Математика и конструирование» будет способствовать 

математическому развитию младших школьников: 

1)  развитию умений использовать математические знания для описания и моделирования 

пространственных отношений; 

2) формированию способности к продолжительной умственной деятельности и интереса к 

умственному труду; 

3) развитию элементов логического и конструкторского мышления; 

4) стремлению использовать математические знания в повседневной жизни. 

Тематический план 34 ч. 

 

№ 

п/п 

Наименование   разделов и тем Кол-во часов 

1 Повторение геометрического материала: отрезок, ломаная, 

многоугольник 

1ч 

2 Повторение геометрического материала: отрезок, ломаная, 

многоугольник 

1ч 

3 Треугольник. Виды треугольников.  1ч 

4 Построение треугольников по трём сторонам. 1ч 

5 Виды треугольников по углам. 1ч 

6 Конструирование моделей различных треугольников. 1ч 

7 Правильная прямоугольная пирамида. Изготовление модели 

правильной треугольной пирамиды.  

1ч 

8 Изготовление каркасной модели правильной треугольной 

пирамиды. Вершины,  рёбра и грани пирамиды. 

1ч 

9 Изготовление геометрической игрушки «Флексагон» 1ч 

10 Периметр многоугольника. 1ч 

11 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с 

использованием свойств его диагоналей.  

1ч 

12 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с 

использованием свойств его диагоналей. 

1ч 

13 Построение квадрата  на нелинованной бумаге по заданным его 

диагоналям. 

1ч 
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14 Чертёж. Изготовление по чертежу аппликации «Домик».  1ч 

15 Изготовление по чертежу аппликации «Бульдозер». 1ч 

16 Составление аппликаций различных фигур из различных частей 

определённым образом разрезанного квадрата. Технологический 

рисунок. 

1ч 

17 Составление аппликаций различных фигур из различных частей 

определённым образом разрезанного квадрата. Технологический 

рисунок. 

1ч 

18 Составление аппликаций различных фигур из различных частей 

определённым образом разрезанного квадрата. Технологический 

рисунок. 

1ч 

19 Изготовление по технологическому рисунку композиции «Яхты 

в море» 

1ч 

20 Изготовление по технологическому рисунку композиции «Яхты 

в море» 

1ч 

21 Площадь. Единицы площади.  1ч 

22 Площадь прямоугольника (квадрата), различных фигур, 

составленных из прямоугольников и квадратов. 

1ч 

23 Разметка окружности. Деление окружности (круга) на 2,4,8 

равных частей.  

1ч 

24 Разметка окружности. Деление окружности (круга) на 2,4,8 

равных частей. 

1ч 

25 Изготовление модели цветка с использованием деления круга на 

8 равных частей. 

1ч 

26 Деление окружности на 3,6,12 равных частей.  1ч 

27 Изготовление модели часов. 1ч 

28 Взаимное расположение окружностей на плоскости. 1ч 

29 Деление отрезка пополам без определения его длины ( с 

использованием циркуля и линейки без делений) 

1ч 

30 Получение практическим способом треугольника, вписанного в 

окружность ( круг) 

1ч 

31 Изготовление аппликации «Паровоз», геометрической игры 

«Танграм» и аппликаций  фигур из частей игры «Танграм» 

1ч 

32 «Оригами». Изготовление изделия «Лебедь» 1ч 

33 Техническое конструирование из деталей набора «Конструктор».  1ч 

34 Изготовление по приведённым рисункам моделей «Подъёмный 

кран» и «Транспортёр» 

1ч 

 

Рабочая программа курса   «Умники и Умницы» 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения курса   в 3 классе является формирование следующих 

умений:  

 Определять и высказывать  самые простые общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса   в 3 классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
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• 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). 

Предметными результатами изучения курса   в 3  классе являются формирование следующих 

умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Содержание курса (68 ч) 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом 

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 
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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. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям.  

Тематический план   (68 часов) 
 

№ 

занятий 

 

Тема занятия. 

Кол-во часов 

1-2 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

(вводное занятие) 

2 

3-6 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

7-10 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления.  

Графический диктант 

 

4 

11-14 Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

15-18 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

4 

19-22 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

4 

23-26 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

4 

27-30 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. Тренировка внимания. 

Графический диктант 

4 

31 

32 

Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

2 

33-36 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

37-42 

 

Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

6 

43-46 Совершенствование воображения. Задания по 4 
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перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

47-50 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

4 

51-54 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

55-58 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

59-62 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

63-66 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

4 

67-68 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

2 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Праздники, традиции и ремёсла 

народов России" 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами освоения программы «Праздники, традиции и ремёсла народов 

России» являются: 

- принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной жизни 

своей страны; 

- формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

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

России; 

- формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. 

Универсальные учебные действия: 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-  способность к оценке своей деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

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

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

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

- развитие этических чувств; чувство прекрасного и эстетические чувства; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять задачу; 

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

в том числе и во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

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

людей. 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; - - 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Коммуникативные: 

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

различных коммуникативных задач; 

 - 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; 

 

Предметные результаты: 

 - формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах народов, населяющих 

Россию;  

 - овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, заложенным традициями 

российского народа.  

Содержание курса 

Старинный русский быт 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины. 

Быт крестьянской и городской семьи. 

Учёба. ШколаОбучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные 

принадлежности (перница — футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара ягод черники, 

кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). Чернильница и песочница. Береста и 

бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счёт, красноречие 

(дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). Учитель-мастер. 

Новый русский быт (со времён Петра I) 

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт 

Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. 

«Заморское» (европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. Принудительное бритьё 

бород. 

Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шёлк, бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. Корсет. 

Украшения. Сложные высокие причёски дам. Атрибуты придворных: лорнеты, веера. 

Нарядные туфли на высоких красных каблуках. Косметика дам XVIII века. 

Наряды девушек и дам XIX века. Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, 

шёлковые чулки, туфли с бриллиантовыми пряжками. 

Фраки, жилеты, брюки-панталоны; рубашки с жабо, кружевными манжетами; шляпы с  

Русские пословицы и поговорки об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки 

Дворцы Петербурга. Особняки дворян.  Архитектура: колонны, купол, фронтон. 

Картинные галереи. Домашний театр. 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники .Литературно-музыкальные салоны. 

Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Мода на лечение минеральными водами, 

посещение популярных докторов; прогулки в парках и садах (Летний сад в Петербурге). 

Ледяные горки, катки; катания на санях зимой. Деревянные горки, качели, карусели —летом. 

Демонстрация модных нарядов у дворян. Визиты. Переписка. Альбомы со стихами и 

пожеланиями. 

Традиционные званые обеды. Строгое соблюдение этикета. 

Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные столы. Яства. 

Деликатесы. Детские балы. Маскарады. Домашние театры. 
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Особая роль литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсуждение 

политических новостей, произведений искусства. Знакомство с деятелями культуры и 

искусства. Институты благородных девиц. Пансионы и гимназии. Смольный институт 

благородных девиц. Девять лет обучения, три ступени по три года. Жизнь и обучение в стенах 

института. Очень строгий распорядок дня. Русские народные праздники Зимушка-зима. 

Новый год. Рождество. Святки. Крещение. 

Будни и праздники на Руси. 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние праздники, 

пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным календарём. 

Праздники были направлены на укрепление здоровья и благополучия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. 

Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды  в проведении праздников. Роль традиций. 

Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний праздник. 

Святки — весёлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряженье, ряженые 

— древний обычай Святок. Рождественский Сочельник. Рождество Христово. Рождественские 

колядки. Ёлка — символ «райского дерева». 

Традиционные кушанья: кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. 

Крещение Господне(Благовещение).Освещение воды. Праздничный крещенский стол. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 

Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. 

Великий пост — время строгого воздержания, молитвы, покаяния. 

Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, красоты как 

первое цветущее весеннее дерево). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции празднования 

Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление  

Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование. Красная горка — закликание весны 

рано утром с вершины холма, горки. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к зимним 

сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мёда впрок. 

Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного образа). 

Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки — окончание жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. Девичьи 

гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних посиделок. 

Русские народные промыслы 

Керамика Гжели. Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от Москвы. 

Гжель — основной центр русской керамики. Продукция Гжели известна во всём мире. Это 

произведения народного искусства и художества. Каждое изделие мастера расписывают только 

вручную. 

Стиль народного ремесла Хохлома и Жостово. Павловопосадские шали 

Вятская и богородская игрушка .Богородская деревянная игрушка как  промысел 

Русские народные игры 

Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение обрядов 

взрослых людей в детских играх. 

Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры. 

Песни для детей (колыбельные, потешки,  пестушки) 

Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. Они 

известны и любимы детьми и сейчас. 

Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали детей, знакомили с народной мудростью. 

Народные танцы 

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы.  
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Пляски—наиболее распространённый жанр народного танца. 

Народная поговорка «Ногам работа — душе праздник».  

Тематическое планирование (68 ч) 

№ Тема Кол-во часов 

 Старинный русский быт  

1 Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр. 2 

2 Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты Терем. 2 

3 Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания. 2 

4 Семейные праздники. Игры и забавы детей. 2 

5 Семейные обряды. Именины. 2 

6 Учёба. Школа. 2 

 Русские народные праздники  

7 Осень золотая. Спасы 2 

8 Успение. Покров. 2 

 Новый русский быт. (со времён Петра I)  

9 Одежда, быт. Простой народ и дворяне. 2 

10 Обычаи и привычки простого народа и дворян. 2 

11 Усадьба. Дворянские особняки. 2 

12 Быт крестьянской семьи. Балы и праздники. 2 

13 Литературно-музыкальные салоны. 2 

14 Обучение детей. Пансионы. 2 

15 Обучение детей. Лицеи. Кадетские корпуса. 2 

 Русские народные праздники  

16 Зимушка-зима. Новый год. 2 

17 Рождество. Святки. 2 

18 Крещение. 2 

 Русские народные игры  

19 Популярные детские игры. 2 

 Народные песни, загадки, пословицы  

20 Детские песенки, потешки. 2 

21  Загадки, пословицы. 2 

 Народные танцы  

22 Парные пляски. Переплясы. 2 

23 Хороводы, Игры-танцы. 2 

 Русские народные промыслы  

24 Павлопосадские шали. 2 

25 Хохлома. Жостово. 2 

26 Керамика Гжели. 2 

27 Вятская и богородская игрушка. 2 

 Русские народные праздники  

28 Весна-веснянка.  Масленица. 2 

29 Великий пост. Вербное воскресенье. Пасха. 2 

 Русские народные игры  

30 Детские подвижные игры. 2 

 Русские народные праздники  

31 КВН «Русские народные праздники. Традиции русского народа».  2 

32 Лето красное. Егорьев день. 2 

33 Духов день. Иван Купала.  2 

34 Петров день. Ильин день. 2 

 Итого 68 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Настольный теннис» 
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Планируемые результаты 

 Личностные 

 Способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности в 

настольном теннисе; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим, самообладанием при проигрыше и выигрыше. 

Метапредметные  

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний средствами физической 

культуры, в частности настольного тенниса. 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

Предметные 

свободно обращаться с ракеткой и мячом, уверенно ловить мяч руками с отскока и с лета, 

катать мячи руками и ракеткой по различным направлениям (линия, диагональ), останавливать 

ракеткой катящийся мяч, уверенно выполнять «чеканку» (отбивания мяча от пола), подбивать 

мяч на ладонной и тыльной сторонах ракетки, контролируя при движении высоту и 

вертикальное направление отскока мяча; 

выполнять имитацию ударов срезкой справа и слева с правильным балансом, показывать 

расположение точки контакта, делать окончание удара с поднятым локтем на уровне плеч; 

выполнять серии розыгрышей ударами срезкой друг с другом в паре только справа или только 

слева с акцентом на: а) технику исполнения, б) удержание мяча в игре; 

перемещаться в стороны от центра стола на 2-3 шага и играть с чередованием ударов срезкой 

справа –слева; 

уверенно выполнять удары срезкой в средней точке полета мяча в правильной стойке; 

иметь представление о правилах игры и способе начисления очка при игре на счет. 

Содержание курса 

    Настольный теннис в нашей стране завоевал популярность, как и во всём мире, и особенно 

среди детей и подростков. С помощью естественных движений, сопровождающихся волевыми 

усилиями, оказывает разностороннее воздействие на психическую, физиологическую и 

двигательную функции человека. Выполняя большое количество разнообразных движений в 

различном темпе, направлениях, с различным напряжением, обучающийся получает 

благотворное воздействие на внутренние органы и системы организма. Освоение обучающихся 

способам хватки ракетки, выполнения основных ударов по мячу, техники передвижений, а так 

же технико-тактической направленности игровых действий в настольном теннисе. 

   В тематическом планировании отражены темы основных разделов программы и даны 

характеристики видов деятельности обучающихся. Основной формой организации занятий в 

образовательном учреждении является внеурочная форма. Занятие состоит из упражнений с 

мячом и ракеткой которые способствуют не только развитию физических качеств и 

формированию сложно координационных ловкостных двигательных действий, но и 

повышению эмоциональной составляющей.Занятия проводятся с помощью различных 

организационных форм: 

- групповая форма обучения создаёт хорошие условия для микро соперничества во время 

занятий, а также воспитывает чувство взаимопомощи при выполнении упражнений; 

- индивидуальная форма обучения: обучающиеся получают задания и работают 

самостоятельно, что даёт возможность воспитывать у них чувство самоконтроля и творческого 

подхода к занятиям. Используя этот вариант ведения занятий, педагог может дозировать 

индивидуальную нагрузку для каждого воспитанника; 
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- фронтальная форма обучения позволяет одновременно контролировать выполнение задания 

всех занимающихся, так как одно и то же упражнение выполняется всеми одновременно. 

Программа предназначена для обучения настольному теннису детей с 10-11 лет. Занятия 

проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Условия набора детей в спортивную секцию: принимаются все 

желающие. 

Тематическое планирование. 

№ п/п Виды программного материала 
Количество часов 

(уроков) 

1 Теория 4 

2 Общефизическая и специальная физическая подготовка. 4 

3 

Обучение техническим приёмам. 

Интегральная подготовка. 

Обучение тактическим действиям и двухсторонняя игра. 

27 

6 Итого: 35 

  

 Программа курса внеурочной деятельности  "Удивительный мир слов" 

 

       В процессе изучения курса «Удивительный мир слов» ученики получают знания об 

истории русского языка, рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с 

происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и величие 

русского языка, осмысление собственной роли в познании языковых законов, потребности 

обучения различным способам познания языковых единиц. Практическое использование и 

знакомство с нормами употребления в речи единиц языка способствует развитию личной 

ответственности за чистоту и правильность создаваемых высказываний. Деятельностный 

подход, используемый в курсе, не только развивает познавательный интерес, но и формирует 

мотивацию для углубленно изучения курса русского языка.  

      Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка дают 

возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих задач. Поиск 

информации о происхождении слов, работа со словарями, уточнение и корректирование 

речевых ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и самооценки. Разнообразная 

игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, словообразование и 

грамматику.  

        Для овладения логическими действиями анализа, синтеза, наблюдения и обобщения, 

установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по родовидовым 

признакам в курсе имеются задания, активизирующие интеллектуальную деятельность 

учащихся: предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые слова, 

способы старинных и современных обращений; проанализировать, установить необходимые 

связи, обобщить материал при работе с категорией числа имени существительного, с членами 

предложения и др.  

       Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) формирует 

умение использовать различные способы поиска информации (в справочной литературе, с 

помощью родителей и учителя); аргументировано представлять собственный материал, 

уважительно выслушивать собеседника и делать выводы.  

Занятия курса направлены на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные 

представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение 

работать с языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексический 

материал помогает представить «единство и многообразие языкового и культурного 

пространства России», в результате чего формируется бережное и внимательное отношение к 

правильной устной и письменной речи, что в свою очередь, является показателем общей 

культуры ученика.  
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Содержание программы 

Поиграем со звуками, словами и предложениями 

Практическая и игровая деятельность: 

 фонетические и графические задачи; 

 игры: «Наборщик», «Чудесные превращения слов»; 

  решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад; 

 игры со словообразовательными моделями: «Загадки тильды», «Наоборотки», 

«Неразрывная цепь слов», «Смешалости», «Лингвистические раскопки», «Бестолковый 

словарь»; 

 шутливые лингвистические вопросы; 

 отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, 

 состоящих из искусственных слов. 

Пора действовать! 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать структуру и языковые особенности текста-описания и текста-повествования; 

 наблюдать и сравнивать значение глагольных видовых пар, обобщать свои наблюдения, 

выводить общность значения глаголов совершенного и несовершенного вида; 

 проводить мини-исследование с целью выявления замен глагольных форм времени в 

тексте; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в образовании личных форм глаголов, 

не имеющих форм 1-го лица единственного числа, контролировать соблюдение этих 

норм в собственной речи и в речи собеседника; 

 составлять устное монологическое высказывание с использованием заданных языковых 

средств; 

 осуществлять анализ значения глаголов, использованных в тексте, и различать глаголы в 

прямом и переносном значении; 

 осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, 

распределять роли в игровой деятельности. 

Практическая и игровая деятельность: 

 лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии, не используя 

глаголы?» (существительные, прилагательные); «Рассказываем только с помощью 

глаголов», «Как изменится смысл предложения, если поменять вид глаголов?»; 

 игра «Меняемся ролями»; творческая работа на тему «Если бы я был директором 

школы…»; ролевая игра «Просить или приказывать?»; 

 составление загадок с помощью глаголов; 

 игра-соревнование «Орфографический поединок». 

Числа и слова 

Универсальные учебные действия: 

 наблюдать использование числительных в речи; 

 воспринимать на слух, понимать информационные тексты и находить информацию, 

факты, заданные в тексте в явном виде; 
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 находить необходимую информацию в различных источниках и создавать на её основе 

собственные письменные тексты на предложенную тему; 

 выступать перед одноклассниками; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в использовании числительных в речи, 

контролировать соблюдение этих норм в собственной речи и в речи собеседника. 

Практическая и игровая деятельность: 

 проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Мифы о числах»; 

 викторина «Числа в названиях художественных произведений, кинофильмов, 

мультфильмов». 

Прочные связи 

Универсальные учебные действия: 

 наблюдать связь слов в словосочетании, обобщать наблюдения в виде вывода о том, что 

в словосочетании слова взаимосвязаны не только по форме, но и по смыслу; 

 проводить сравнение свободных словосочетаний и фразеологизмов; 

 наблюдать особенности различных словосочетаний; 

 сравнивать и классифицировать словосочетания с различными типами связи 

(простейшие случаи); создавать устное высказывание на предложенную тему; 

 осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, 

распределять роли в игровой деятельности. 

Практическая и игровая деятельность: 

 игра «Словосочетания в пазлах»; ролевая игра «Согласуем, управляем, примыкаем»; 

 конструирование словосочетаний по моделям (игра «Целое и части»); 

 творческая работа «Путешествие туда и обратно»; 

 итоговый конкурс «Любимые игры со словами». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     (34 ЧАСА) 

№ 

п/п 

Название раздела 

                                                Тема занятия 

Кол-во часов 

 Поиграем со звуками, словами и предложениями    (7 часов) 

1. Смотрю, говорю. Слушаю. 1 

2. Смотрю, говорю. Слушаю. 1 

3. Лексические загадки.  1 

4. Лексические загадки.  1 

5. Словесный конструктор.  1 

6. Занимательная грамматика.  1 

7. Занимательная грамматика.  1 

 Пора действовать! (14 часов) 

8. Для чего нужны глаголы? 1 

9. Для чего нужны глаголы? 1 

10. Делать и сделать – не одно и то же.  1 

11. Меняемся ролями.  1 

12. Вчера, сегодня, завтра.  1 

13. Одно вместо другого. 1 

14. Она меня поняла и приняла. 1 

15. Кто говорит, кто действует? 1 

16. Сумею победить! 1 

17. Мечтаем и фантазируем. 1 
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18. Дай - подай и поезжай! 1 

19. Дай - подай и поезжай! 1 

20. Живые образы. 1 

21. Орфографический поединок. 1 

 Числа и слова (4 часа)  

22. Для чего нужны числительные?  1 

23. Важные даты истории нашей страны (города, края). 1 

24. Рекорды в цифрах.  1 

25. За семью печатями.  1 

 Прочные связи (7 часов)  

26. Треугольный шарик.  1 

27. Как водить машину за нос? 1 

28. Послушный «подчинённый».  1 

29. О «земляной» или «земной» красоте.  1 

30 Строгий «управляющий». 1 

31 В Сибири и на Урале. 1 

32 Связаны смыслом.  1 

 Любимые игры со словами (1 ч.)  

33 Игры со словами.  1 

34 Резерв  1 

Итого 34 часа   

 

Рабочая программа « Азбука содержания животных» 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные: 

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД:  

Регулятивные  

Учится работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях. 

Познавательные: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе. 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы в парах, группах. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Коммуникативные: 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 
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• Слушать и понимать речь других. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

и правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 

Предметные:  

• Называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека. 

• Оценивать правильность поведения людей в природе. 

• Различать животных, называть их основные отличительные признаки, используя 

полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями. 

• Называть условия, необходимые для жизни животных. 

• Наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью животных и сменой времен года. 

• Приводить примеры домашних животных своего края. 

• Проводить групповые наблюдения во время экскурсии. 
Содержание программы 

 Как животные оказались в нашем жилище? 

Отношение к животным первобытных людей. Поклонение животным, священные животные. 

Животные-помощники: собака, лошадь, верблюд, слон и др. Животные, которыми можно 

любоваться. Животные, за которыми особенно интересно наблюдать. Традиции содержания 

животных у разных народов. 

Практическая работа: составление словарика терминов, раскрывающих особенности 

различных видов работ по уходу за животными. 

 Почему мы любим животных? 

Красота и привлекательность животных. Интерес к животным, их огромное разнообразие. 

Содержание и разведение животных как увлечение, как искусство и мастерство. Животные, с 

которыми можно дружить. Животные помогают сохранить здоровье. Животные нас 

воспитывают, помогают стать добрыми, отзывчивыми, мудрыми людьми. Животные во многом 

похожи на нас, поэтому мы понимаем и любим их. 

Практическая работа: конкурс эрудитов- любителей животных. 

  Собаки – самые верные друзья человека. 

Основы практической кинологии – науки о собаках. История одомашнивания. Выведение 

различных пород. Выставки. Выдающиеся собаки. «Профессии собак». Что нужно собаке для 

хорошего самочувствия. Как выбирать собаку. Воспитание щенка. Как ухаживать за взрослой 

собакой и правильно выстраивать с ней отношения. Психология поведения собаки. 

Профилактика и преодоление проблем, иногда возникающих у владельца собаки с 

родственниками и соседями. Литература о собаках. 

Практические работы: просмотр видеоматериалов, заочное посещение выставки собак. 

 Кошки, которые не гуляют сами по себе. 

Основы практической фелиологии – науки о кошках. История домашней кошки. Особенности 

поведения кошек. Породы кошек. Удивительные истории о кошках и об их хозяевах. Что надо 

кошке для ее хорошего самочувствия. Как выбирать кошку. Воспитание котят. Как ухаживать 

за взрослой кошкой. Что помогает подружиться с кошкой. Литература о кошках. 
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Практические работы: освоение приёмов ухода за взрослой кошкой. 

 Пернатая радуга в комнате. 

Основы содержания комнатных птиц. Основные группы комнатных птиц. Волнистый попугай. 

Корелла. Неразлучники. Канарейка. Зебровая и японская амадины. Как выбрать и обустроить 

клетку. Покупка птицы.  

Что нужно птице для хорошего самочувствия. Корма и правила кормления. Основные 

трудности и опасности содержания птиц в жилище. Говорящие птицы. Кого и как можно 

обучить подражанию человеческой речи. Разведение птиц в неволе. Почему не стоит ловить 

птиц в природе. Литература о птицах. 

Практические работы: просмотр видеоматериалов о птицах, освоение приемов чистки клетки. 

 Хомка и его ближайшие родственники. 

Основы содержания мелких грызунов. Особенности жизни грызунов в природе. Хомяки. 

Морские свинки. Ручные крысы. Мышевидные. Бурундук. Клетки для грызунов и их 

оборудование. На что нужно обращать внимание, приобретая мелких грызунов. Корма и 

правила кормления. Особенности содержания и разведения в неволе. Литература о грызунах. 

Практические работы: оформление места проживания хомячка. 

 Рыбы – самые тихие соседи. 

Основы аквариумистики. История аквариумистики: Китай – Европа – Россия. Типы 

аквариумов. Выбор и покупка аквариума. Размещение и оборудование аквариума: грунт, 

камни, коряги, вода. Приборы для аквариума: осветительные, обогревательные, компрессоры и 

фильтры; другие необходимые приспособления. Аквариум как модель природного водоёма. 

Основные группы рыб: живородящие (меченосец, гуппи), лабиринтовые (петушок, гурами), 

карповые (золотая рыбка, барбусы, данио, кардинал), сомы (крапчатые сомики, акциструсы), 

цихлиды (скалярии, хромисы), харациновые (неоновые рыбки, тернециии). Правила покупки и 

транспортировки рыб. Корма и кормление рыб. Уход за аквариумом. Разведение. Типичные 

ошибки. Литература по аквариумистике. 

Практические работы: просмотр видеоматериалов; освоение приёмов очистки стенок 

аквариума, сообщения, презентации, выставка рисунков. 

 Школа для ваших любимцев. 

Основы воспитания и дрессировки животных. Как приучить собак и кошек к чистоплотности. 

Представление об условных рефлексах. Поощрение и наказание. Правила дрессировки собак, 

основные команды. Животные в цирке. Знаменитые животные – артисты. Методика 

дрессировки животных династии Дуровых. Обучение домашних животных различным трюкам.  

Практические работы: заочное посещение цирка, обмен впечатлениями. Отработка навыков 

дрессировки животных. 

 Взрослые, которые всегда готовы помочь. 
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Сведения об огранизациях и учреждениях, связанных с содержанием животных. Общества 

охраны животных. Выбор товаров в зоомагазинах для содержания животных. Приобретение 

животных. Ветеринарные врачи и ветеренарные клиники. Клубы любителей различных 

животных. газеты, журналы и телепередачи, посвящённые содержанию животных.  

Практические работы: освоение приёмов оказания первой помощи пострадавшим животным.  

  Мы в ответе за тех, кого приручили. 

Культура содержания и этика взаимоотношения с животными. Что такое культура содержания 

животных. Как достичь успеха в своём увлечении животными. Дневник наблюдений и 

картотека. Как собирать книги и статьи. Как правильно фотографировать домашних животных. 

Рисование животных. 

Законы, регулирующие правила содержания животных. Права и обязанности хозяев животных. 

Сопереживание, сочувствие и содействие животным, как защищать животных от жестокого 

обращения. Как помочь другим ребятам полюбить животных. 4 октября – Всемирный день 

животных. 

Практические работы: освоение приёмов фотографирования и рисования животных и птиц. 

 Итоговое занятие.Конференция, выставка. 

Подведение итогов занятий. Подготовка конференции, выставки фотографий. Компьютерная 

презентация результатов работы юных любителей животных. 

Практические работы: проведение конференции, выставки или презентаций. 

Подведение итогов деятельности обучающихся может проводиться в форме экскурсии, 

конкурса рисунков, утренников, коллективных творческих дел. 

Структура курса. 

№п/п Темы разделов. Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1 Как животные оказались в нашем жилище? 2 1 1 

2 Почему мы любим животных? 2 1 1 

3 Собаки   —   самые   верные друзья человека. 3 1 2 

4 Кошки, которые не гуляют сами по себе. 3 1 2 

5 Пернатая радуга в комнате. 4 1 3 

6 Хомка и его ближайшие родственники. 4 1 3 

7 Рыбы — самые тихие соседи. 4 1 3 

8 Школа для ваших любимцев. 4 1 3 

9 Взрослые,   которые   всегда готовы помочь. 3 1 2 

10 Мы  в  ответе  за  тех,   кого приручили. 3 1 2 

11 Итоговое  занятие. Проект «Мои домашние 

питомцы». 

2 1 1 

 Итого: 34 11 23 

 

Программа курса ««Этика: азбука добра» 

Планируемые результаты 

В процессе освоения материалов кружка ученик получает знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 
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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 бережногоотношения 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 понятия (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 кружкасодержатся упражнения, способствующие активизации 

интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается установить соответствие 

поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, ихповедение; 

классифицировать материал по разным основаниям (определить группы пословиц по теме – о 

добре, трудолюбии, отношении к учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения 

эмоционального состояния героев. 

В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание 

возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражение 

своего мнения и аргументация своей точкизрения; 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, выслушать 

мнение одноклассников, т.е. работать коллективно или в группах, парах, а также задания на 

выбор ответа, альтернативного решения и др. 

Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает обучаемым 

учиться использовать различные способы поиска информации в библиотеке, Интернете. 

Тематика заданий этой рубрики позволяет учащимся научиться работать в библиотечном 

пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач.  

К 4-ому классу учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, 

находить нужную информацию по нравственной тематике с помощью различных каталогов. 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

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 анализаблизких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). 

Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в 

установлении добрых отношений с окружающими. 
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Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в 

семье, проявление элементарного 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), описыватьсюжетную 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 
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№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

 Часов 

1 Школьный этикет 4 

2 Правила общения 12 

3 О трудолюбии 5 

4 Культура внешнего вида 5 

5 Внешкольный этикет 7 

 итого 33 

 

2  класс 

№ Наименование раздела. Количество 

часов. 

1. Школьный этикет. 7 

2. Правила общения 10 

3. О трудолюбии. 7 

4. Культура внешнего вида. 4 

5. Внешкольный этикет. 5 

 итого 33 

3 класс 

№ Наименование раздела. Количество 

часов. 

1. Школьный этикет. 6 

2. Правила общения 10 

3. О трудолюбии. 8 

4. Культура внешнего вида. 4 

5. Внешкольный этикет. 5 

 итого 33 

4 класс 

№ Наименование раздела. Количество 

часов. 

1. Школьный этикет. 8 

2. Правила общения 8 

3. О трудолюбии. 7 

4. Культура внешнего вида. 4 

5. Внешкольный этикет. 6 

 итого 33 

 

Содержание курса « КВН» 

Прогнозируемый результат 

Работая по данной программе, планируется получить дружный, творчески развитый, 

самостоятельный коллектив. С высоким уровнем духовности и интеллекта, ведущий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни. Детей, умеющих играть в КВН, сочинять миниатюры, 

выступать на сцене. 

Формы промежуточного контроля: тестирование, создание текстовых шуток, создание 

номеров, состязание внутри команды. 

Формы итогового контроля и критерии их оценки. 

текущий (коэффициент успешности выполнения заданий на каждом занятии); 
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итоговый (в конце курса) проводится в форме выступления перед другими учениками. 

Критерий эффективности реализации программы: в результате изучения курса участие в 

городском фестивале КВН с последующим выходом на край. 

Содержание внеурочной деятельности 

КВН игра века. История появления. Цели и задачи игры. Что должен уметь КВНщик. КВН 

«Разминка». КВН «Домашнее задание». КВН «Мозговой штурм». Методика поиска 

необходимого материала в печатных изданиях. Методика поиска необходимого материала на 

электронных носителях. Работа в сети Интернет. КВН «Приветствие». КВН «Разминка». КВН 

«Домашнее задание». КВН «Мозговой штурм». КВН «Приветствие». Работа с микрофоном. 

Выход и отбивка. Сценическая речь. Мастерство театрала. Культура поведения на сцене. 

Обобщение и повторение изученного материала. 

 

Тематический план 
Тема Всего 

часов 

Количество часов 

Теорет. Практ. 

КВН игра века. 2 2  

История появления 2 2  

Цели и задачи игры. 2 2  

Что должен уметь КВНщик. 4 2 2 

КВН «Разминка». 8 4 4 

КВН «Домашнее задание». 8 4 4 

КВН «Мозговой штурм». 8 4 4 

Методика поиска необходимого материала в печатных 

изданиях. 

6 2 4 

Методика поиска необходимого материала на 

электронных носителях. Работа в сети Интернет. 

4 2 2 

КВН «Приветствие». 8 2 6 

КВН «Разминка». 10 2 8 

КВН «Домашнее задание». 10 2 8 

КВН «Мозговой штурм». 8 2 6 

КВН «Приветствие». 10 2 8 

Работа с микрофоном. 6  6 

Выход и отбивка. 10 2 8 

Сценическая речь. 10 4 6 

Мастерство театрала. 6 2 4 

Культура поведения на сцене. 4 2 2 

Обобщение и повторение изученного материала. 10 2 8 

ИТОГО 136   

 

Рабочая программа курса « Футбол» 

Программа курса по внеурочной деятельности « Футбол» способствует формированию 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 
ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «спортивно-оздоровительная деятельность», характеризовать значение 

соревнований по футболу; 

раскрывать понятия: физическое качество (сила, быстрота, гибкость, выносливость, ловкость), 

техника выполнения упражнения, действия; 

ориентироваться в тактических действиях в футболе; 

выявлять связь занятий футболом с досуговой и урочной деятельностью; 

характеризовать роль и значение занятий футболом в режиме труда и отдыха; 

планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности; 
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осуществлять поиск информации о соревнованиях по футболу. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: 
установка на здоровый образ жизни; 

основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя народа в 

процессе знакомства с историей физической культуры РФ; 

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

окружающих людей в игровой и соревновательной деятельности; 

знание основных моральных норм во время проведения тренировочных занятий, соревнований 

и ориентации на их выполнение; 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 
организовывать места занятий физическими упражнениями в сотрудничестве с учителем; 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей 

во время соревнований, индивидуальных и групповых заданий; 

оценивать правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 

людей; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий учителя и 

вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, парам, 

командной деятельности; 

контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при сдаче нормативов; 

задавать вопросы, необходимые для выполнения технико- тактических действий в 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности. 

В результате освоения содержания программного материала по мини-футболу учащиеся 

по окончании курса должны: 
обосновывать значение занятий футболом в совершенствовании функциональных 

возможностей организма человека; 

выполнять технические приёмы и тактические действия, игровые упражнения, подвижные 

игры и эстафеты с элементами футбола; 

классифицировать основные правила соревнований по футболу, наименования разучиваемых 

технических приёмов игры и основы правильной техники, наиболее типичные ошибки при 

выполнении технических приёмов и тактических действий; 

понимать жесты футбольного арбитра; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях футболом; 

играть в футбол с соблюдением основных правил; 

демонстрировать жесты футбольного арбитра; 

проводить судейство по футболу. 

Тематическое планирование 

Общее 

кол-во 

часов 

 

                 Тема занятия Теория Практика 

2 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ 2  

2 История возникновения и развития футбола. Изучение 

правил игры 

2  
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4 Обучение и совершенствование техники передвижения 

футболиста 

 4 

4 Обучение и совершенствование техники удара по мячу на 

месте. 

 4 

4 Обучение и совершенствование техники удара по мячу в 

движении. 

 4 

4 Обучение и совершенствование техники удара по мячу с 

лета и полулета. 

 4 

4 Обучение и совершенствование техники ударов по мячу 

головой на месте и в движении. 

 4 

4 Обучение и совершенствование техники ударов по мячу 

головой в нападении. 

 4 

4 ОФП.   4 

12 СФП  4 

4 Обучение и совершенствование техники остановки мяча.  4 

4 Обучение и совершенствование техники ведения мяча.  4 

4 Обучение и совершенствование техники обманных 

движений. 

 4 

4 Совершенствование комбинаций из изученных элементов.  4 

4 Учебная игра.  4 

4 Обучение и совершенствование техники ведения мяча 

ведущей и  

неведущей ногой. 

 4 

4 Судейская практика  4 

4 Подвижные игры с элементами футбола.  4 

4 Обучение и совершенствование техники отбора мяча.  4 

4 Обучение и совершенствование техники вбрасывания мяча.  4 

4 ОФП.  4 

4 Обучение и совершенствование техники игры вратаря.  4 

4 Обучение техники нападения и выхода игрока на свободную 

позицию. 

 4 

4 Обучение и совершенствование техники игры без мяча.  4 

4 Обучение и совершенствование техники передач мяча на 

месте и в движении. 

 4 

4 Обучение и совершенствование техники отбора мяча 

посредством согласованных действий игроков. 

 4 

4 Обучение и совершенствование техники выполнения 

стандартных положений. 

 4 

4  Обучение и совершенствование техники взаимодействий 

вратаря с полевыми игроками. 

 4 

4 Обучение тактическим действиям в защите.  4 

4 Развиваю Обучение и совершенствование техники быстрого 

прорыва. 

 4 

4 Обучение и совершенствование техники позиционного 

нападения. 

 4 

4 Обучение и совершенствование техники  защиты.  4 

2 Учебная игра с разбором допущенных ошибок.  2 

2 Итоговое занятие.  2 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театр на немецком» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной литературный 

сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно сжатые сроки; 

воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, 

чувство собственного достоинства, уверенность; 

- овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в любой 

обстановке; 

- улучшить навыки устной речи (диалогической, монологической), значительно пополнить 

лексический запас по темам. 

ответственно относиться к труду;  

восприятию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

II. Метапредметные результаты: 

Регулятивные : 

Обучающийся получит возможность научится: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных  коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в тот числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической формой 

коммуникации; 

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

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

взаимодействии;  

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

формулировать собственное  мнение и позицию; 

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

ситуации  столкновения интересов; 

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

нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия  художественных и познавательных текстов, выделять 

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

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

ИКТ-компетенции: 

Обучающийся научится: 

• владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных программ Microsoft 

Office; 

 • использовать базовые и расширенные возможности информационного поиска в Интернете; 

• организовывать поиск в Интернете с применением различных поисковых механизмов; 

 • уметь анализировать и систематизировать информацию, выделять в тексте главное, 

самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной информации. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

дружелюбно и толерантно относиться к ценностям иных культу; 

выражать личностную позицию в восприятии мира; 

осознавать  свою идентичность на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с  образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

Обучающийся получит возможность: 

совершенствовать  иноязычную коммуникативную компетенцию;  

расширить  и систематизировать знания о языке,; 

расширить  лингвистический кругозор и лексический запас; 

овладеть  общей речевой культурой;  

достигнуть  допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

использовать  иностранный язык как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях 

говорении: 

        Обучающимся предстоит возможность: 

расширить словарный запас; 

применять полученные знания в речи; 

аудировании: 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

воспринимать на слух и активно запрашивая дополнительную информацию (например: Was 

bedeutet dieses Wort, dieser Satz? Bedeutet das Wort ...? И т. д.); 

воспринимать на слух с письменной фиксацией значимой информации (о ком, о чём идёт речь, 

где происходит действие и т. п.). 

чтении: 

Обучающимся обеспечивается возможность: 

Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже изученным 

правилам чтения. 

Пользоваться обычным двуязычным словарём для раскрытия значения незнакомых слов. 

Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты. 

Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части 

которых можно догадаться на основе контекста, значения правил словообразования или 

сходства с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания 

основного содержания, просто опустить, проигнорировать (ознокомительное чтение). 

Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе знания 
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принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, 

выборочного периода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Читать текст и кратко излагать его содержание, либо отвечать на  вопросы партнёра по его 

содержанию и т. д.. 

 

Содержание программы 

 Раздел 1  «Театральная игра» (6 часов) 

Одиночные этюды, «публичное одиночество», действия с реальными и воображаемыми 

предметами, оценка события являются основой репетиционного периода, 

используя в разминки игры-упражнения по методике Галли театра (Германия) переходим к 

этюдам, которые предлагают сами дети.  «В зоопарке» «Насекомые» «Стул» «Тяжелая работа» 

«Встать-сесть» Как правило создание детских этюдов на тему «Животные» или 

«насекомые» могут послужить основой выбора репертуара для создания спектаклей. 

Этюды групповые Содержание изучаемого курса включает в себя коллективные упражнения на 

развитие актерской психотехники. Это внимание, фантазия, вера, биоэнергетическое 

взаимодействие, пластическая выразительность. «Хор» «Канат» «В автобусе» «В магазине» 

«Чужой» Работа с партнером упражнения с партнером являются упражнениями на доверие, что 

является необходимым на сценической площадке и в любом коллективе.. 

Раздел 2 Постановкапьесы «Die kleine Maus sucht einen Freund» (17 часов) 

Раздел 3  Постановка пьесы «Ganse-Schwane» (33 часа) 

Раздел 4 Постановка пьесы «DieBremenstadtmusikanten» (10 часов) 

Раздел 5 Отчётный концерт (2ч аса) 
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№  Тема занятий 
 

                   Раздел1  «Театральная игра» 6 

1 Кастинг. Знакомство. 1 

2 Сценические движения. 1 

3 Сценическая речь. 1 

4 Одиночные этюды. (животное, человек и предмет) 1 

5 Действия с реальными и воображаемыми предметами. 1 

6 Как работать вместе? 1 

 Раздел 2 Постановкапьесы «Die kleine Maus sucht einen Freund» (17 часов) 17 

7 Знакомство со сценарием спектакля «DiekleineMaussuchteinenFreund» 1 

8 Распределение ролей, чтение сценария по ролям 1 

9 Фонетическая отработка ролей 1 

10 Рекомендации каждому для запоминания (заучивания) ролей  1 

11 Сценическое представление роли (возможно, еще по тексту) 1 

12 Обсуждение и планирование действий несценической труппы спектакля: 

музыкальных редакторов, осветителей, костюмеров, гримеров, художников, 

«рабочих» сцены и т.д. 

1 

13 Работа над образом 1 

14 Репетиция по эпизодам 1 

15 Репетиция с музыкальным сопровождением 1 

16 Репетиция с гримом и костюмами  1 

17 Освоение сценического пространства. Репетиция. 1 

18 Прогон спектакля 1 

19 Прогон спектакля 1 

20 Прогон спектакля 1 

21 Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, музыкальным 

сопровождением и видеозаписью  

1 

22 Анализ спектакля в кругу студийцев 1 

23 Повторная генеральная  репетиция (видео и фотосъемки) 1 

 Раздел 3  Постановка пьесы «Ganse-Schwane»  33 

24 Знакомство со сценарием спектакля «Ganse-Schwane» 1 

25 Распределение ролей, чтение сценария по ролям 1 

26 Фонетическая отработка ролей 1 

27 Рекомендации каждому для запоминания (заучивания) ролей  1 

28-30 Сценическое представление роли (возможно, еще по тексту) 3 

31 Обсуждение и планирование действий несценической труппы спектакля: 

музыкальных редакторов, осветителей, костюмеров, гримеров, художников, 

«рабочих» сцены и т.д. 

1 

32-34 Работа над образом 3 

35-39 Репетиция по эпизодам 5 

40-44 Репетиция с музыкальным сопровождением 5 

45-47 Репетиция с гримом и костюмами  3 

48-50 Освоение сценического пространства. Репетиция. 3 

51 Прогон спектакля 1 

52 Прогон спектакля 1 

53 Прогон спектакля 1 

54 Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, музыкальным 

сопровождением и видеозаписью  

1 

55 Анализ спектакля в кругу студийцев 1 

56 Повторная генеральная  репетиция (видео и фотосъемки) 1 

 Раздел 5 Постановка пьесы «DieBremenstadtmusikanten» 10 

57 Знакомство со сценарием спектакля «DieBremenstadtmusikanten». 

Распределение ролей, чтение сценария по ролям. Работа над образом 

1 

58 Репетиция по эпизодам. 1 

59 Репетиция с музыкальным сопровождением 1 

60 Репетиция с гримом и костюмами  1 

61 Освоение сценического пространства. Репетиция. 1 

62 Прогон спектакля 1 

63 Подготовка к отчётному концерту. 1 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно- правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5.Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6.Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24 декабря 2018 г. N 16). 

7.Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 “Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи” (СП 2.4.3648-20). 

Программа воспитания обучающихся МБОУ Кулундинская СОШ №1  (далее - программа 

воспитания) является обязательной частью основных образовательных программ и  направлена 

на решение проблем гармоничного вхождения, обучающихся в социальный мир, налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми; реализацию педагогическими 

работниками (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 

работе, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, педагоги-психологи) 

совместной с обучающимися деятельности, делающую тем самым школу воспитывающей 

организацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее — ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных    знаний     о     различных     аспектах     

развития     России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Школа расположена в центре села и предназначена  для обучения и воспитания детей в 

соответствии с образовательными программами всех уровней образования. Обучение ведётся с 

1 по 11 класс по трем уровням образования в 28 классах-комплектах : начальное общее 

образование - 12 классов, основное общее образование- 14 классов, среднее общее 

64 Подготовка к отчётному концерту.  

65-66 Отчётный концерт 2 

67 Анализ концерта в кругу студийцев. 1 

68 Заключительное занятие с подведением итогов и планами на будущий сезон 1 
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образование-2 класса. Форма обучения - очная, обучение проводится в одну смену Социальный 

состав учащихся школы разнообразен: состоит из детей  многодетных, неполных семей, 

опекаемых детей, детей  с ОВЗ. 

Основными традициями воспитания в МБОУ  Кулундинская СОШ №1 являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

 - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов  

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 Школа создает условия для развития готовности всех участников образовательного 

пространства к предупреждению и преодолению социальных рисков и рисков нарушения 

здоровья и безопасной жизнедеятельности, способности к пониманию не только себя, своих 

индивидуальных особенностей, но особенностей других многочисленных категорий детей. 

Поддерживается  тесная связь с культурными центрами Кулундинского района (МБУК МФКЦ, 

детская и межпоселенческая библиотеки,  Центр детского творчества, Детская школа искусств, 

Детско-юношеская спортивная школа ,районный музей) 

Школа  сотрудничает с МО МВД России «Кулундинский», ГИБДД, Линейным пунктом 

полиции на станции Кулунда, Пожарно-спасательной частью № 72, Пограничной заставой, с 

общественно значимыми организациями (Кулундинское районное отделение алтайской 

краевой организации Им. Героя советского союза К.Павлюкова "Российский союз ветеранов 

афганистана", Общественная организация ветеранов пограничных войск), МЧС,КГБУ « 

Комплексный центр помощи семье и детям», редакция газеты « Новости Кулунды»). 

Особое внимание уделяется организации взаимодействия семьи и школы. Выстроена система 

информирования родителей, законных представителей о правах и обязанностях учащихся, о 

правах, обязанностях и ответственности родителей в сфере образования. На официальном сайте 

школы представлена нормативная документация, работают ссылки на сайты органов  

администрации района, комитета по образованию и делам молодёжи, краевые сайты. 

Большую роль в гражданско-патриотическом воспитании  учащихся играет школный 

краеведческий  музей  «Край, в котором я живу», ведущий разнообразную учебную и 

культурно-просветительную работу среди учащихся, родителей  и местного населения. 

Библиотечно-информационный центр школы активно участвует в формировании единого 

информационного и культурного пространства, проводит планомерную воспитательную 

работу, организовывает тематические выставки и  презентации. 

Внеурочная деятельность организована на основе выбора учащихся и их родителей.  При 

организации внеурочной деятельности учитывается внешкольная занятость детей  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.   

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
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человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ Кулундинская СОШ №1  – 

личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут.   

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами 

и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:    

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой);  уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;   

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);    

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;   

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;   

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям;  уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.    
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;   

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;   

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;   
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- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

  Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь,  в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников во внеурочную деятельность и дополнительное образование 

(кружки), реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;   

5) инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ);   

6) поддерживать деятельность детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

            8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа школы; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

10) обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе стремление к 

самореализации и уважение к правам и интересам других людей, высокую инициативу и 

ответственность, гражданские и нравственные качества, способность к достижению 

личностного и общественного благополучия; 

11) осуществлять правовое воспитание и формировать у подростков социальные  

компетенции, необходимые для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

 12) формировать  культуру здорового и безопасного образа жизни, экологическую культуру; 

  13) развивать школьные медиа, направленные на формирование и развитие  коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 



 

321 

 

Планомерная  реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Практическая реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений ,модулях воспитательной работы школы. 

3.1.  Модуль «Классное руководство» 

 3.2. Модуль « Школьный урок» 

3.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3. 4.Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

3.5.Модуль «Самоуправление» 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

3.7.Модуль «Профориентация» 

3.8.  Модуль «Школьные медиа» 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

3.1.Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель):  

- организует работу с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой,  установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

-участие в мероприятиях РДШ. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
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сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости)  со школьным 

психологом. 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года  вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-проведение регулярных консультаций классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

-помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

В МБОУ  Кулундинская СОШ №1  работает МО классных руководителей.  

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

-повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической 

компетенции; 

-создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства каждого 

классного руководителя; 

-развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

-осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных достижений 

учащихся; 

-обеспечивать высокий методический уровень проведения всех видов занятий (в т.ч. 

внеурочной деятельности, классных часов); 

-организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 
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-формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе; 

-оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с 

учетом их индивидуальных способностей; 

-создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать 

популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления, портфолио. 

 

3.2Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке  нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками принципы дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

    Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

     Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности. 
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Спортивно-оздоровительное. Участие в спортивных соревнованиях (« Веселые старты»,  

школьная Спартакиада). Проведение бесед по охране здоровья. Организация  Дней Здоровья. 

Подвижные игры. 

Общеинтеллектуальное. Предметные недели. Библиотечные уроки. Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференцииэ. Проектная, исследовательская деятельность. Участие в научно-

исследовательских конференциях. 

Общекультурное. Организация экскурсий в театры и музеи, цирк и планетарий,выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся. Проведение тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи, КТД. Участие в 

конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, края. 

Подготовка и участие в концертах, праздниках, спектаклях. 

Социальное. Проведение субботников. Работа по оформлению и уборке кабинета. Уход за 

комнатными растениями. Организация дежурства на переменах и в школьной столовой. Работа 

на пришкольном участке. Разведение комнатных растений и уход за ними. Участие в эко-

Акциях «Посади дерево», «Покормите птиц», « Чистая школа» и др. 

Духовно-нравственное. Встречи с ветеранами ВОВ и труда, Уроки мужества, посещение 

школьного музея. Выставки рисунков. Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

Тематические классные часы. Фестиваль патриотической песни « Пою моё Отечество», смотры 

строя и песни. « Зарница» 

 

Внеурочная деятельность в 5-10 классах. Внеурочная деятельность в школе организуется по 

основным направлениям развития личности. 

Спортивно-оздоровительное. Соревнование, веселые старты,  Дни здоровья, спартакиада, 

президентские игры, нормы ГТО, туристический слет, внеурочные курсы: «Спортивные игры», 

«Игры. Досуговое общенипе», « Здорово быть здоровым», «Формулы безопасности: первые 

шаги»,  « Если хочешь быть здоров» 

Общеинтеллектуальное. Конференции, диспуты, олимпиады, предметные недели, 

организационно- деятельностные  игры, научные сообщества, внеурочные курсы:  «Умники и 

умницы», «Загадки русского языка», «Занимательная математика», «Математика вокруг нас», 

«Занимательный русский язык», « Робот и Я», « Немецкий без проблем», « Шахматы», « Тайны 

слова»,» «Проектная информатика» « В мире английской грамматики», « Путешествие по 

грамматике английского языка» проектная деятельность по географии, виртуальные работы по 

физике, метапредметные проекты. 

Общекультурное. Экскурсии в театр,  в музей, КТД, внеурочные курсы:  «Вместе весело 

шагать», « Этика: азбука добра»,«СМИ», «Юный гитарист»,«Музыкальная гостиная», «КВН», 

«Театральные встречи» «Сценическое мастерство», « Традиции народов мира»,  

« Личность в истрии России». 

Социальное. Общественно- полезные практики, трудовые и экологические десанты, работа 

отряда «Светофор»- ЮИД , ДЮП«Юный пожарный», ЮДП « Русичи» , « Юный эколог», 

внеурочные курсы: « Я –пешеход и гражданин»,  «Волшебные краски»,  « Тропинка к своему 

Я»,  « Мир экологии» социальный проект  «Мир экологии» 

Духовно-нравственное. Отряд «Орлёнок»» внеурочный курс «Волонтёрство без границ», 

встречи с интересными людьми, проекты, акции милосердия, смотры-конкурсы, 

благотворительные акции, внеурочные курсы:  « Праздники, традиции и ремёсла народов 

России»», «Школа Лидера»,  « Человек и общество»,  «Школа будущего психолога». 

 

Внеурочная деятельность в 11 классах. 

Внеурочная деятельность будет организована по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; общекультурное, 

в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, ученическое 

научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики.  

План внеурочной деятельности включает: 
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план организации деятельности ученических сообществ; 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

план воспитательных мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ в школе является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит в рамках внеурочной деятельности в 

ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении, в благоустройстве школы, класса, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося 

в таких сферах, как: 

отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, 

классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение 

в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

 

3.4Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимают 

участие все школьники.  

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном виде: 

сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. Каждое 

коллективное творческое дело есть проявление практической заботы школьников и педагогов 
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об улучшении окружающей и своей жизни. Коллективное творческое планирование, 

коллективные творческие дела – познавательные, трудовые, организаторские, спортивные – это 

то, что делает общую жизнь старших и младших школьников полнокровной. 

 Здесь и забота о своем коллективе, и друг о друге, и об окружающих людях, и о далеких 

друзьях. Поэтому это дело, жизненно важное, общественно необходимое дело. Оно – 

коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается совместно 

школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими. Оно - творческое, потому что 

планируется, готовится, совершается и обсуждается каждый раз в новом варианте, в результате 

поиска лучших способов, средств решения определенных жизненно важных задач.  

В течение учебного года проводятся следующие ключевые дела, с учетом календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА 
Месяц Ключевоедело Календарь событий 

Сентябрь Месячник безопасности. 01 День знаний.    

2-8 Неделя безопасности 

3 День окончания Второй мировой войны. День 

солидарности борьбы с терроризмом 

8 Международный день распространения грамотности 

17 Всероссийская акция « Вместе, всей семьёй» 

Октябрь  «Мы вместе!» 1 Международный день пожилых людей 

2 День гражданской обороны.  

4 Всемирный день защиты животных. 

 5  День учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#Вместе Ярче 

26 Международный день школьных библиотек 

28-30 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Ноябрь «У нас единая планета, у нас 

единая семья» 

 04 День народного единства  

08День памяти погибших при исполнениислужебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

08 Международный день КВН ( 60 лет международному 

союзу КВН) 

15 Всероссийский день призывника 

22 День словаря 

28 День матери в России 

Декабрь «Новогодний марафон».  03 День неизвестного солдата. 

 Международный день инвалидов 

05 День добровольца( волонтёра) в России 

09 День Героев Отечества: 

12День Конституции Российской Федерации 

Всероссийская Акция « Мы-граждвне России» 

Январь «Мир профессии» 25 День российского студенчества 

27День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

Февраль «Служить России суждено 

тебе и мне…» 

08 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка  

23 День защитника Отечества 

Март  «Красота вокруг нас» 08 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и Россией 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Апрель «Дари добро другим во благо» 12. День космонавтики.  
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19 День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 Всемирный день Земли 

Май  «Поклонимся великим тем 

годам…» 

01 Праздник Весны и Труда 

09 День Победы  

     Международная акция « Георгиевская ленточка» 

     Международная акция « Диктант Победы» 

15 Международный день семьи 

19 День детских общественных организаций России 

    100-летие Всесоюзной пионерской организации 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь «Здравствуй, лето!» 01 День защиты детей 

06 день русского языка  

09 350 лет со дня рождения Петра I.  

12 День России  

    Всероссийская акция « Мы-граждане России» 

22 День памяти и скорби  

27 День молодёжи 

Июль «Калейдоскоп событий» 08 День семьи, любви и верности 

Август «Планета детства» 14.День физкультурника 

22 День государственного флага Российской Федерации 

27 День российского кино 

 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого 

в школе  используются следующие формы работы: 

 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На школьном уровне: 

разновозрастные мероприятия – ежегодные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

церемонии награждения (по итогам  четверти и года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
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выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет учащихся,  

ответственного за подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

В школе ведется экскурсионная деятельность по району, краю, стране. 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности учащихся, 

планируется использовать и совершенствовать следующие формы экскурсионной работы : 

Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями учащихся: в музей, выездной театр, 

кинотеатр, бассейн, на предприятие, выезды на природу. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета школьников, создаваемого для учета мнения школьников 

8-11 классов  по вопросам управления образовательной организацией и принятия решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

через работу постоянно действующего школьного актива (2-4; 5-7 классы), инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: спортивные дела, творческие дела, работа с младшими ребятами); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
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через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

 

 

3.6.Модуль «Работа с родителями» 

    Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ  Кулундинская 

СОШ №1  осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

общешкольное Родительское собрание и  Управлящий Совет школы, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации  

детей; 

общешкольный родительский комитет, в состав которого входят председатели классных 

родительских комитетов; 

« Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч «Школа ответственного родительства», на котором родители  получают 

рекомендации и советы от школьных педагогов-психологов, врачей, социального педагога  и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне класса: 

классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей). 

 

3.7.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Направления деятельности по профориентации: 
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1.Профессиональное просвещение – информирование о содержании трудовой деятельности, 

путях приобретения профессий, потребностях рынка труда, а также требованиях профессий к 

индивидуально-психологическим особенностям личности. Профессиональное просвещение 

предоставляет информацию о социально-экономических и психофизиологических условиях 

правильного выбора профессии. Источником информации о профессиях являются СМИ и 

различная справочная литература: справочники с описанием профессий (специальностей), их 

особенностей, справочники для поступающих в различные учебные заведения, а также 

сведения о перспективных тенденциях занятости. Профпропаганда способствует 

формированию положительной мотивации к профессиям, в которых общество испытывает 

необходимость. 

2.Профдиагностика – неотъемлемый компонент в системе профориентации, который 

охватывает все ступени школьного обучения. Диагностическая работа выстраивается таким 

образом, чтобы максимально выявлять потребности, интересы и склонности каждого ребенка 

на каждом возрастном этапе. Изучение индивидуальных психологических особенностей может 

осуществляться различными способами: от простого наблюдения за достижениями в освоении 

учебных дисциплин до использования различных анкет, опросников, традиционных и 

модифицированных методик по самоопределению учащихся. Это достаточно объемная работа, 

требующая привлечения не только администрации, психологов, социальных педагогов, но и 

учителей. С целью организации взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 

процесса сегодня в школах разрабатываются комплексно-целевые программы социально-

психологического сопровождения профессионального самоопределения учащихся, которые 

включают в себя пропедевтику и обучение, консультационную работу и диагностику. 

3.Профконсультация – часть системы профессиональной ориентации, регулятор 

профессионального самоопределения личности. Это непосредственная помощь школьнику в 

выборе конкретной профессии на основе изучения личности, ее возможностей и сопоставления 

полученной информации с требованиями профессии, что обеспечивает максимальный учет 

объективных и субъективных условий профессионального выбора.  

4.Профессиональная адаптация – активный процесс приспособления личности к производству, 

условиям рынка труда, особенностям конкретной деятельности, новому социальному 

окружению, трудовому или учебному коллективу. Адекватная самооценка личности своей 

профессиональной пригодности может рассматриваться как один из факторов ее успешной 

адаптации. Успешность адаптации является критерием правильного, обоснованного выбора 

профессии. Все перечисленные составляющие профориентации взаимосвязаны, находятся во 

взаимодействии и дополняют друг друга, образуя определенную структуру, в рамках которой 

строится профориентационная работа. 

Эта работа осуществляется через: 

профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные курсы на уровне  района и классов: «Ярмарка профессий», «Профессии, 

востребованные в нашем  селе,районе,  крае», «Выбирай свойжизненный  путь правильно», «Я 

и моё профессиональное будущее» и др.;  

 встречи с профессионалами; 

встречи с выпускниками  школы;  

  организация ж/д класса; 

 экскурсии на предприятия села, фирмы, организации (в том числе - места работы родителей 

учащихся), встречи с профессионалами, представителями, руководителями, дающие ученикам 

представление о профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможностях и 

условиях получения профессии и поступления на работу на данное предприятие, в том числе в 

on -line режиме; 

профориентационные профильные проекты совместно с социальными партнёрами школы( 

РЖД). 
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профориентационные игры:  деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков («Проектория», « Билет в будущее»); 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.  

 

3.8. Модуль «Школьные медиа». 

Школе необходима организация деятельности школьных медиа с целью развития 

коммуникативной культуры обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, 

поддержки их творческой самореализации. В  начале года вкаждом классе выбирается 

представитель, который будет осуществлять сбор и передачу информации под руководством 

классного руководителя редакторам-руководителям (в начальной школе), самостоятельно 

руководить сбором, редактированием и передачей информации (в основной и старшей школе). 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

 Медиа -проект «Калейдоскоп событий школы»  ( школьная газета)- разновозрастный 

редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления . Газета рассказывает о жизни школы, о предстоящих и прошедших 

мероприятиях на уровне школы, района, края , успехах учащихся на соревнованиях, конкурсах 

различного уровня. Сбором информации и материалов для выпуска занимаются учащиеся 5-11 

классов, назначенные ответственными за направление журналистики в классе. 

Проект «МЫ-вместе».  

Школьная интернет -группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет -сайт школы  и группы в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Instagram» с целью освещения деятельности школы в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе. Руководителем  является 

учитель химии, проходит  отбор учащихся-администраторов, которые будут следить за 

предложенными постами, иллюстративным материалом. В классах школы назначается 

ответственный учащийся за направление журналистики, который осуществляет сбор 

информации о жизни класса, проводимых мероприятиях на различных уровнях и участии 

учащихся в них. 

Медиа -проект « Первый школьный», в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории.  В 

школе имеется радиостудия. 

 

3.9.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая  предметно-эстетическая среда при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:   

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.)  и их периодическая переориентация,  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.);  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми;  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка деревьев и кустарников и уход 

за ними в летний период ( экологичсекая тропа « Природа и мы»); 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);   

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики: 

флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьной одежды и т.п., 

используемой, как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни школы 

(во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий). 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

В  МБОУ Кулундинская СОШ№1 уделяется первостепенное внимание  Программе  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. В соответствии 

с определением Стандарта – это комплексная программа формирования  знаний,  установок,   

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья. 

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового образа 

жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, познавательному и 

эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как 

биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного 

пути. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие 

реализации интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала 

человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры 

здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и принципах 

непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на  воздействия  

факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью 

необходимости укрепления и сохранения здоровья. Образ жизни тесно связан с культурой 

населения и является результатом воспитания

индивидуума, итогом воздействия общественных  институтов –  семьи, школы и общества в 

целом, формируется в процессе развития человека, создавая, таким образом, в тесной 

взаимосвязи межличностных и общественных взаимоотношений стиль или образжизни. 

Эта Программа строится с учетом преемственности формирования мировоззрения и поведения 
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личности с раннего детства в семье с последующим внесением образовательной системой как 

социального института корректив на основе просвещения и воспитания отношения к данному 

аспекту жизни.  

 

Осознанное ведение здорового образа жизни подразумевает применение целесообразных и 

доступных способов гармонизации единства организма с окружающей средой. Для этого, 

помимо собственного желания, необходимы определенные гигиенические знания у детей и  

подростков,  а  также должны быть созданы социокультурные услов  

Приоритетным компонентом программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является создание в образовательном учреждении условий для 

сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. Прежде всего, это 

относится к важнейшим характеристикам образовательной среды с точки зрения ее воздействия 

на здоровье обучающихся. В системе мер по охране и укреплению  здоровья  обучающихся  

важное  место отводится здоровье сберегающим технологиям, под которыми подразумеваются 

качественные характеристики любой образовательной технологии, указывающей, насколько 

при её реализации решается задача сохранения здоровья субъектов образовательногопроцесса. 

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности 

невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения 

коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениямиздоровья. 

Цель и задачипрограммы 

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у обучающихся 

установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и 

общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей 

российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение 

организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образажизни. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

1) формирование у обучающихся саногенного (здоровье полагающего) мышления на 

основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих 

наздоровье; 

2) формирование представление об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образажизни; 

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 

правилповедения; 

4) формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплятьздоровье; 

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, 

привычкам и моднымтенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательногопроцесса; 

2) создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного 

образования, на прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих 

возможность каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, 
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сохранять и укреплять свое здоровье; 

3) организация образовательного процесса в учреждении общего образовании таким 

образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы 

возможность управлять  своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для 

развития творческой, поисковой активности в познаниисебя; 

создание системы преемственности знаний и опыта  обучающихся на каждой ступени ия  для  

реализации  оздоровительных мероприятий. 

4) образования  по программе формирования культуры здорового и безопасного 

образажизни. 

Относительно административно-управленческой деятельности: 

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни всех  участников образовательногопроцесса; 

2) внедрения в образовательный процесс здоровье сберегающихтехнологий, 

3) организация административного контроля над соблюдением требованийСанПиН; 

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в образовательномучреждении; 

5) активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной 

базыобразовательногоучреждениясцельюповышенияуровнясостоянияисодержаниявнутренних 

помещений, прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности 

дополнительных социальныхобъектов; 

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 

кадров по вопросам здоровье сберегающего сопровождения обучающихся и здорового 

образажизни. 

Основное содержание программы 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья. 

Последняя не является простым синтезом нравственного воспитания и накопления 

обучающимися определенного объема медико-биологических знаний. Культура здоровья 

представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе 

которых важное место занимает здоровый образ жизни. 

Совокупный результат реализации программы  направлен  на  развитие  многогранной 

личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собственном 

мире. Для этого необходимо построение целостного образовательного процесса как 

совокупности интегративных процессов: воспитательного,  образовательного,  социально-

психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего 

сродителями. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в триблока. 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметноеобучение: 

– систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
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явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого вбиосфере, 

– знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающеммире; 

– общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологическихусловий; 

– знаний   о  современных  угрозах   для   жизни   издоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных,социально-конфликтных; 

– элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального 

питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной 

профилактикизаболеваний; 

– знаний и умений применять меры безопасности в экстремальныхситуациях; 

– понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления 

своегоздоровья; 

– представлений о душевной и физической красотечеловека; 

– понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных 

веществ, знаний об отдаленных последствиях ихупотребления; 

– навыков самооценки физического и психологического состояния и 

способовсамокоррекции; 

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни 

черезвоспитание: 

– ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическоевоспитание); 

– ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсучеловека; 

– волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 

опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема 

алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических действий 

и опасных поведенческих действий в отношении окружающихлюдей); 

– активного поведения в осуществлении здоровье укрепляющих мероприятий (занятия 

физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, рационального 

питания, правил использования информационно развлекательных техническихсредств). 

Формирование способностей обучающихся к самоизменениям, самосовершенствованию, 

самопознанию и самовоспитанию эффективно решает система развивающего образования. 

Развивающее обучение направлено на усвоение теоретических знаний, включающих 

содержательные мыслительные действия (абстрагирование, обобщение, рефлексия) и  их  

результаты  (понятия, ценности и т.п.). При этом учебная деятельность обучающегося строится 

в форме постановки и  решения учебных задач. Структура учебной деятельности (по теории 

В.В. Давыдова) состоит из двух основных компонентов: 

1) потребность – задача; 
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2) мотивы – действия – средства – операции. 

Усвоение мыслительных действий способствует развитию теоретического способа решения 

практических задач, а усвоение их результативной стороны, расширяет умственный кругозор 

обучающихся, который служит основой их культуросообразного  поведения.  Использование  

различных форм коллективно-групповой работы и учебного сотрудничества ("ученик-учитель", 

"учитель-ученик", "ученик с самим собой") выступает как средство координации различных 

точек зрения при совместном решении учебных задач. Именно групповая работы играет 

важную роль при организации учебной дискуссии, в ходе которой решается проблема 

постановки учебной задачи. Учебная дискуссия способствует повышению самостоятельности 

обучающихся, развитию умения действовать по собственной инициативе, развивает 

критичность мышления, познавательный интерес, помогает научить детей и подростков 

самостоятельно ориентироваться в научной и любой другой информации, включая сведения о 

здоровье и способах его укрепления. 

Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у обучающихся 

подразумевает 

– развитие личностных ценностных мотивов по отношению к здоровью (чувство 

самосохранения, реализация репродуктивных потребностей, подчинение культурно-

социальнымтрадициям); 

– повышение значимости деятельностных мотивов по отношению к своему здоровью 

(возможность самосовершенствования и повышения конкурентоспособности, возможность 

маневрирования,  т.е. смена профессии,местоположения). 

Развитию качеств личности, которые помогут человеку занять активную, ответственную 

позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного образа жизни на основе осознанного 

целенаправленного саморазвития способствует личностно-ориентированное образование. 

Специфика личностно-ориентированного образования в отличие от других концепций 

развивающего образования заключается в ориентации на преимущественное развитие 

субъективности ученика, на запуск соответствующих возрасту механизмов саморазвития. 

Личностно-ориентированное образование – это не формирование личности с заданными 

свойствами, а создание условий для полноценного проявления и соответственно развития 

личностных функций. Оказание конкретной помощи ребенку в обретении им смысла здорового 

образа жизни, ценностей здоровья, культурных ценностей происходит через обращение 

педагогов к его внутреннему миру, его природной активности, через изучение, понимание и 

реализацию его возможностей и потребностей в саморегуляции, саморазвитии, 

самоопределении. 

Учебная деятельность привлекает внимание ребенка и, особенно, подростка  только  при 

условии ее значимости для него. Под значимым учением понимают такое учение, которое не 

являет собой простое накопление фактов, а учение, изменяющее поведение обучающегося в 

настоящем и будущем, его субъективные отношения, субъектный опыт. Такое проникающее в 

сферу личности научение требует соблюдения определенныхусловий: 

1) значимоедляличностиучение,имеетместовситуациях,воспринимаемыхкакрешаемаяпр

облема; 

2) процесс научения предполагает наличие учителя-гуманиста, который должен быть 

самим собой, откровенным в отношениях с обучаемым, способным понять его чувства, принять 

его таким, каков он есть; 

3) организуя процесс научения, педагог должен ненавязчиво предоставить ученику 

возможность преодолеть свою ограниченность и тем самым стать как бы обреченным на 

самосоздание в самом себе другогочеловека. 
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В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового образа 

жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий: 

– создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов 

здорового поведения; 

– использование дидактического материала и практического опыта, позволяющего 

ученику выбирать 

наиболеезначимыедлянеговидиформусохраненияиповышенияуровнясобственногоздоровья; 

– оценка здоровье созидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не 

только по конечному результату, но и по процессу егодостижения; 

– поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, 

анализировать способы другихобучающихся; 

– создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых 

дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые позволяют каждому 

участнику проявлять инициативусамостоятельности; 

– создание обстановки для естественного самовыраженияобучающихся; 

– использование проблемных творческихзаданий; 

– создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых 

качеств обучающихся. 

В нашем ОУ эффективно функционируют педагогические воспитательно-образовательные 

технологии формирования культуры здоровья, т. е. создано  единое  образовательное  

пространство для обучающихся с разработкой и применением сквозных образовательных 

программ, с преемственностью содержания, формы и организации образовательного процесса, 

с использованием 

«переходных» программ в условиях поэтапной трансформации системы. Школьная среда и 

образовательное пространство при этом приводятся в соответствие с гигиеническими 

требованиями к разновозрастным условиям обучения школьников, применяется адаптивно-

развивающее конструирование образовательного пространства, обеспечивающее возможность 

проведения оздоровительных мероприятий. В свою очередь, школьная образовательная среда 

насыщается информацией, знаниями о человеке, как многокомпонентной, разноуровневой, 

авторегулирующейся, саморазвивающейся целостной системе, что позволяет расширить 

границы познания  в  область здоровья человека, в его нравственном, психическом, 

физическом, соматическом и репродуктивном аспектах. 

Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности в  МБОУ 

Кулундинская СОШ№1: 

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицинских 

знаний, направленных на развитие саногенного (оздаравливающего)мышления. 

2. Приобщение    к    культуре    здорового    образа    жизни    с  использованием   

творческих форм воспитательной работы. 

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательныетехнологии. 

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровления 
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своих детей и себя. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям 

с ориентацией на личность школьника, на его интересы испособности.. 

2. Систему дополнительногообразования. 

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по вопросам 

сохранения и укрепленияздоровья. 

4. Систему психологическихзанятий. 

5. Систему экологическихзанятий. 

6. Создание школьныхтрадиций. 

7. Связь с внешкольными учреждениями села (библиотеки, музей, РДК, ЦДТ, ДШИ, 

ДЮСШ, Центр немецкой культурыт.п.) 

8. Систему организации активного отдыха в природных  условиях  в разные сезоны года 

( поездки по району, краю, стране).  

9. Эффективными способами освоения программы для нас являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях 

сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности. Проектирование как 

форма организации образовательного процесса предполагает развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления.  Проектная  деятельность  

обеспечивает  формирование ключевых компетентностей в области здорового образа  жизни,  

готовит  всех участников к особенностям и способам получения новых образовательных 

результатов, не связанных напрямую с объемомзнаний. 

Основная идея данной технологии – создание и развитие образовательной модели в процессе 

постоянного взаимодействия всех субъектов образования: учителей, учеников и их родителей, 

при постоянном использовании приемов и методов педагогической поддержки, института 

освобожденных классных воспитателей. Такая работа позволяет заменить способ 

взаимодействия учитель-ученик с командно-подчиненного на сотрудничество равноправных 

субъектов образования. При этом изменение позиции учителя неизбежно приводит к поиску 

новых методов работы, причем увеличивается процент методов, базирующихся на идеологии 

педагогики сотрудничества. Одновременно обучающиеся, разделяя ответственность за весь 

образовательный процесс, активно включаются в демократическое соуправление школой, 

повышается мотивация на образование, самоопределение, активную творческой позицию в 

вопросах соблюдения принципов здорового образа жизни. 

Основы проектной деятельности формируются в процессе активного привлечения самих 

обучающихся к решению проблем их здоровья в условиях нарастающего экологического 

неблагополучия. Освоение экологической культуры строится как процесс приобщения 

подростков к проблемам внешнего и своего собственного мира. Достижение этико-

экологической компетентности (овладение кругом соответствующих знаний и умений) 

является при этом лишь условием развития творческих способностей обучающегося. 

Воспитание экологической культуры должно сформировать у обучающихся понимание 

закономерностей взаимоотношения человека с природой: с  одной  стороны,  –  особенности 

воздействия человека на природу в процессе жизнедеятельности и производства, с другой, – 
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обратное влияние природы, испытавшей это воздействие, на человека и общества. Только  при  

активности самого субъекта, направленной на творческое решение проблем окружающей 

среды, развитие и выработку индивидуального стиля поисковой деятельности, отношение  

человека  к  природе становится для негосамоотношением. 

Применение неформального, творческого подхода с использованием разных форм проектной, 

общественной, спортивной и других видов деятельности особенно важно для осуществления 

воспитательной работы по формированию активной жизненной позиции обучающихся в 

вопросах осознанного противостояния вредным привычкам. Для этого необходимо создания 

такой общественной среды, в которой табакокурение, употребление алкоголя и наркотических 

средств становится неприемлемым, т.е. неприличным. Образовательное учреждение 

располагает организационными и содержательными возможностями предупреждения детей и 

подростков о масштабах опасности и негативных последствий вредных привычек для здоровья 

их растущего организма. Очевидна необходимость концентрации антинаркотических, 

антиалкогольных и антиникотиновых воспитательных действии педколлектива 

образовательного учреждения на основе скоординированных мер социального, медицинского, 

правового, психолого-педагогического и организационногохарактера. 

Не менее важен для отказа обучаемых от вредных привычек процесс самовоспитания – 

осознанной и самостоятельной деятельности человека по совершенствованию своей личности. 

В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на формирование 

мировоззрения личности, воспитание толерантности, доброго отношения к природе, 

потребности быть здоровым. 

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы во внеурочной 

образовательно- воспитательной работе активно используются различные творческие подходы 

к организации тематических мероприятий и обучающих курсов, например, таких как: 

Организация ежегодных медосмотров  

Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образажизни. 

Спортивные праздники, Дни здоровья. 

«Оздоровительные тренинги», оздоровительное творчество в вокальных, танцевальных, 

фольклорных, театральных группах. 

– Классные часы на тему: «Единый урок профилактики «Мы выбираем жизнь!» 

«Правила поведения при пожаре», «ПДД», «Правила поведения на уроке физкультуры», 

«Правила поведения в классе, столовой, на переменах», «Чистота – залог здоровья», «Вредные 

привычки, как с ними бороться»,«Табакокурение – начало конца жизни». 

– Выпуск информационного бюллетеня « Мы выбираем жизнь» 

–  Работа по профилактическим программам« Все цвета кроме чёрного», « Разговор о 

правильном питании». 

– Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, 

биологических и медицинских знаний. 

– Школьный сайт как отражение деятельности школы в тематике « Здоровье+ Пост» . 

– Движение за формирование физического совершенствования через спорт ( ГТО). 

–  Участие в районной Спартакиаде школьников 

– Ежегодное участие во Всероссийской Акции по борьбе с ВИЧ -инфекцией. 
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Организация воспитательного процесса в нашей школе предусматривает согласование усилий 

многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений. 

Особое внимание уделяется взаимодействию образовательного учреждения с семьями 

обучающихся в форме: 

– активного привлечения членов семей к участию во внеурочной 

воспитательнойработе; 

– повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и 

соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни; 

– формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе 

этнических традиций. 

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся ведущим 

становится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их индивидуального 

поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной работы в 

образовательном учреждении должна быть направлена на формирование положительной 

мотивации обучающихся и педагогов к ведению здорового образа жизни и проведению 

профилактических, оздоровительных мероприятий. Актуализируется необходимость 

реализация в условиях  образовательного  учреждения на индивидуальном и групповом уровне 

мероприятий по повышению  двигательной  активности,  охране психического здоровья, а 

также по оздоровлению обучающихся, имеющих функциональные расстройства и хронические 

заболевания. 

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, наркотиков и 

курению табака, в образовательном учреждении должны проводиться следующие мероприятия: 

– выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с 

распространением алкогольных и наркотических веществ,  обнаружение  источников  

пропаганды  асоциального поведения в городе и микрорайоне (рынки, игровые клубы ит.д.); 

– выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся; 

– создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно 

ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния 

наорганизм; 

– создание социо психологических и воспитательных условий, способствующих 

проявлению активной жизненной позиции учащихся, направленной на антипропаганду; 

– предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности; 

– определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска 

здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 

Для гигиенически целесообразной организации образовательного процесса в нашей школе 

применяются здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в  широком  смысле  мы 

понимаем все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет на 

пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим относим педагогические технологии, 

которые не наносят прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, обеспечивают им 

безопасные условия обучения и работы в образовательном учреждении. 
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Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий в нашем ОУ: 

– системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие 

педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

– субъектность участников образовательного процесса; 

– принцип гуманизма; 

– принцип самоценности каждого возраста; 

– формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала 

и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность 

проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья 

каждого участника образовательного процесса; 

– преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 

– реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и 

групповом уровне мероприятий  по повышению  двигательной активности,  закаливанию, 

охране психического  здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих  функциональные  

расстройства  и  хронические  заболевания; 

– обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, 

самокоррекции, самоконтроля; 

– повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 

– программы психопрофилактики, психологического группового и индивидуального 

аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих последствий 

острого  и хронического стресса; 

– социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и  

макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую  сферы  

общества  в  местах  жительства; 

– рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов 

витаминизации пищи; 

– физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта; 

– педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

– педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 

включенного в образовательный процесс. 
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Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с  возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями 

предусматривает: 

– использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное дозирование 

объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов и 

учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; применение личного 

выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу развития, зону 

ближайшего развития, а не  только  на актуальные, уже сформировавшиеся умения и 

способности обучающихся; 

– использование в педагогической практике имитационно-моделирующих обучающих 

игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока; 

– применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, использование учителями 

индирективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования  

дидактогенных  влияний  на психосоциальную сферу личности обучающихся; 

– активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с 

целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих 

способностей обучающихся; 

– осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий; 

– активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных 

техник, способствующих повышению работоспособности,  снижению  утомляемости,  

улучшению самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно 

осуществлять образовательную деятельность каждому ее участнику совместно; 

 

– создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и 

сохранения их психического здоровья; 

– соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему 

общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с 

различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном 

расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, рациональное 

чередование учебной и внеучебной деятельности школьников) 

– соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 

возможностям обучающихся; 

– обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 

потребностям и рационально организованного двигательного режима; 

– применение разных форм режима повышенной двигательной активности 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими 
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потребностями за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов 

динамических нагрузок (динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; 

«динамические позы» на уроке за счет деловых игровых  ситуаций; свободные позы и 

перемещения в пространстве классной комнаты при работе в  малой  группе обучающихся; 

занятия в спортивных секциях школы, спортивные соревнования; занятия в хореографических 

кружках ит.п.). 

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля общения 

между педагогами и учениками,  от  способов организации, преподнесения учебного материала,  

форм  и методов учебно-познавательной деятельности, от системы оценивания результатов 

учения, от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает формированию у 

обучающихся мотивов учебной деятельности, познавательной активности, самостоятельности, 

т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, соблюдение этих принципов 

служит развитию  свободной и психически здоровой личности обучающегося и служит 

формированию сознательного и позитивного отношения человека к ведению здорового и 

безопасного образа жизни. 

Еще одним блоком оздоровительной и профилактической деятельности в образовательном 

учреждении являются: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с 

предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое 

включает всебя: 

–   организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 

– организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 

релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: скакалки, обручи); 

– оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 

– обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 

другой патологии опорно-двигательногоаппарата: 

– снижение статической и динамической нагрузки; 

– применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК. 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

–  проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 

– применение способов сенсорной тренировки. 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции 

психоневрологических нарушений: 

– применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

– проведение логопедической и психологической коррекции; 
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5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

– комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

– витаминопрофилактика 

6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и пед. 

персонала по охране здоровья обучающихся. 

Согласно Стандарту ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. В соответствии с этим программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего 

образования предусматривает создание авторских подпрограмм, разработку образовательных 

модулей и здоровьесозидающих технологий: 

– интегративные модули гигиенического, экологического образования в программах 

предметного обучения; 

– социально-педагогические программы активного включения обучающихся в 

образовательную и культурную сферы общества, адаптации обучающихся в микро- и 

макросоциуме, 

– технологии психопрофилактики, повышения стрессоустойчивости, 

предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса; 

– инновационные формы педагогической деятельности, обеспечивающие условия 

самореализации, ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для 

каждого обучающегося, включенного в образовательный процесс; 

– инновационные педтехнологии формирования культуры здоровья обучающихся 

путем интеграции медицинской, психологической и социально-педагогической поддержки 

ребенка и его семьи; 

– авторские программы гуманизации педагогической деятельности с ориентацией на 

личность ребенка; 

– другие авторские учебно-воспитательные программы. 

Критерии оценки результатов реализации программы формирования  культуры  

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего 

образования, методика и инструментарий мониторинга 

Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни, основанного на системе 

базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил здорового и безопасного 

образа жизни всеми участниками образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесберегающего 

пространства включают: 

– обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию; 

– повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся; 

– повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья 
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обучающихся; 

– повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения; 

– совершенствование системы физвоспитания на основе реализации индивидуального 

подхода; 

– создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

– снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний. 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной  деятельности  по  направлениям 

данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении обучающихсяв 

виде: 

– установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности 

к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

– осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

– знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

– овладения современными оздоровительными технологиями на основе навыков личной 

гигиены; 

– готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды; убеждённости в правоте выбора здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 

– активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах здоровья, 

способности самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и  

укрепления  здоровья,  а также способности применения полученных знаний и навыков на 

практике. 

– снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

– уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики; 

– повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности 

Методики и инструментарий мониторинга 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в 

образовательном учреждении создается система мониторинга. 

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. 
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Направления его деятельности: 

– диагностика  состояния  здоровья; составление карт прогноза и коррекции на 

каждого обучающегося; 

– оказание специалистами школы помощи  детям  и подросткам, испытывающим 

различные трудности в обучении, адаптации; 

– отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

– организация   системы   профессиональной   деятельности всех специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения детей 

и подростков; 

– разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 

– организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специалисты 

планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося, осуществляют 

индивидуальный подход на уроках. 

Основные направления мониторинга: 

– психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в 

течение полугодия и года) 

– повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки ит.д.; 

– улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

– учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

– рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 

адаптивность личности в коллективе; 

– улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

Критерии эффективности воспитательной  системы  оцениваются  по  уровню 

сформированности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание 

осуществляется на основании данных систематического медико-психологопедагогического 

мониторинга по следующим критериям: 

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья 

обучающихся (физического, психологического, социального): 

– Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая и 

хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы 

– Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности (эмоциональное 

отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная 

работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, осознание себя как субъекта 

деятельности), ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог 
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– Социальное здоровье: усвоение образовательной программы (успеваемость, качество 

знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное мышление, 

уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие 

в деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по результатам 

социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения 

обучающимися правил ведения здорового образажизни: 

– Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 

понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт 

осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог, 

психолог, медработник 

– Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие 

культурной нормы 

- образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правильной оценке 

жизненных  явлений в молодежной суб- и анти-культуре, продуцирующих поведенческие 

риски среди подростков   и влияющих на отношения взрослых) – оценивает педагог, психолог. 

– Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов 

(включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер 

оздоровительной практики: 

– Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и 

содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 

требованиями СанПиН)  

– Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в 

образовательном учреждения (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины 

суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; экспертно-профессиональная 

оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения урока; оценки умственной 

работоспособности обучающихся с применением гигиенических методик) – оценка проводится 

ответственным административным работником с участием медработника. 

– Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования 

здорового  образа  жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, 

педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю 

оздоровительную программу; привлечение к воспитательной работе возможностей 

дополнительного образования)- оценка  проводится ответственным педагогическим 

работником. 

Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья школьников в нашем ОУ стало 

возможным только при организации постоянного контроля за состоянием их здоровья и 

развития, регулярным проведением оздоровительных мероприятий. Приоритетным 
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направлением укрепления здоровья детей и подростков является физкультурно-спортивная 

работа в школе и вне нее. 

Одним из факторов, позволяющих приблизить школьную среду к естественной среде обитания 

ребенка, является оптимизация двигательного режима ученика. Гимнастика на уроке 

позволяет снимать состояние усталости на уроке, ослабить психологическую напряженность, 

вызванную интенсивностью занятия и просто дать ребенку возможность подвигаться. 

Динамические паузы в течение учебного дня и физкультурные минутки обязательно включают 

в себя упражнения для снятия напряжения глаз и профилактики ухудшения зрения. Уроки 

физического воспитания проходят по расписанию. 

В ходе визуального наблюдения учителями физкультуры и родителями  за  учениками,  

выявлено улучшение коррекции осанки и уменьшение плоскостопия. 

При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры и некоторых других предметов 

проводятся на свежем воздухе. 

Здоровьесберегающая деятельность в нашем ОУ невозможно отделить от организации 

физкультурно-оздоровительной работы с учащимися. Во второй половине дня для детей 

проходят занятия, включающие в себя подвижные игры на свежем воздухе, общеразвивающие 

упражнения, спортивные эстафеты, соревнования. 

В  МБОУ Кулундинская СОШ№1 регулярно проходят общешкольные Дни Здоровья с 

привлечением учащихся, педагогов и родителей. 

Мероприятия в нашем ОУ: 

- Занятость учащихся в спортивных секциях на базе школы; 

- Спортивное соревнование в начальной, основной, старшей школе «Осенний кросс»,  

- Кросс здоровья; 

- Соревнования классных команд «Курс молодого бойца»; 

- Соревнования «Зимние забавы»; 

- Конкурс детских рисунков: «Спорт- ты жизнь»; 

- Соревнования приуроченные к Всемирному Дню здоровья; 

- Эстафета, посвященная Дню Победы и др. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные  и  внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом создает максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития физических и духовных способностей ребенка. Решение 

этих задач осуществляется в основном на уроках физической культуры, которые проводятся  

во  всех  1-11  классах, по три урока в неделю. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатовпо 

формированию основ безопасного образа жизни 

 
Какие планируемые результатыопределяются в 

процессе мониторинга? 

Как организован мониторинг? 

 

 

Как часто 

мониторинг? 

проводится 

Кто измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, нацеленные на оценку правильности 

поведения в быту (правила общения, 

правилаОБЖ, 

уличного движения) 

 В конце четверти Учитель 

Интерес и положительное отношение к своей 

безопасности и безопас- ности окружающих 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвящённых проблемам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Оценивается динамика (по 

сравнению с предыдущим 

годом) 

Ежегодно в конце 

учебного года 

Учитель.  

завуч 

 

Соблюдение правил поведения, нацеленных на 

безопасный образ жизни 

Педагогические наблюдения 

(по схеме, составленной 

завучем)проводит учитель 

В течение года Учитель 

 

 
 

2.5.   Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ Кулундинская СОШ №1. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей в 

современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми образовательными 

Какие планируемые 

результатыопределяются 

в процессемониторинга? 

Как организован мониторинг? Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто измеряет 

достижение 

результатов? 

Поведение учеников на улице перед 

школой 

Педагогические наблюдения за 

приходом и уходом учеников 

из школы 

один раз в четверть проводит 

завуч 

Раз в четверть Завуч 

Зарегистрированное число случаев 

нарушения учениками личной 

безопасности 

Фиксация всех чрезвычайных 

происшествий. Анализ 

динамики по сравнению с 

предыдущим годом 

Раз в год Завуч 
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потребностями к их дальнейшей социальной адаптации. 

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает всех учащихся, чьи 

образовательные проблемы выходят за границы общепринятой нормы. Общепринятый 

термин «дети с особыми образовательными потребностями»  делает ударение на 

необходимости обеспечения дополнительной поддержки в обучении детей, которые имеют 

определенные особенности в развитии. 

Логичным и обоснованным может быть принято определение, которое дает французский 

ученый Г. Лефранко: «Особые потребности – это термин, который используется в отношении 

лиц, чья социальная, физическая или эмоциональная особенность требует специального 

внимания и услуг, предоставления возможность расширить свой потенциал». 

Дети с особыми образовательными потребностями (далее – ООП) – это дети, нуждающиеся 

в получении специальной психолого-педагогической помощи и организации особых условий 

при их воспитании и обучении. Коррекционная педагогика призвана обеспечить 

социализацию ребенка, т.е. способствовать достижению конечной цели обучения и 

воспитания ребенка с отклоняющимся развитием – преодолению его социальной 

недостаточности, максимально возможному введению его в социум, формированию у него 

способности жить самостоятельно. 

Понятие «детей с особыми образовательными потребностями» охватывает большой круг 

учащихся, в который входят: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, дети, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться как дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом гиперактивности и 

дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с минимальной мозговой дисфункцией, 

гипо- и гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др. 

Понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, чем понятие «дети с 

особыми образовательными потребностями», и является одной из составляющих его 

категорий. 

Исходя из вышеизложенного, Программа коррекционной работы школы направлена на 

создание системы комплексной помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования и социальную адаптацию как детям с ограниченными 

возможностями здоровья, так и другим категориям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
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обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями определяются индивидуальным планом 

(программой) оказания психолого-медико-педагогической и социальной помощи, учащихся с 

ОВЗ – адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. ПКР уровня начального общего образования 

непрерывна и преемственна с уровнем дошкольного и уровнем основного общего 

образования; учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. ПКР разрабатывается на период получения начального 

общего образования и включает в себя следующие разделы. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями для успешного освоения основной образовательной 

программы начального общего образования на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в физическом, психическом развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего образования 

являются формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, других категорий обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачами ПКР являются: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей вышеуказанных категорий 

обучающихся, детей-инвалидов и оказание им специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- определение оптимальных специальных условий для получения начального 

общего образования обучающимися с ООП, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ООП (в соответствии с рекомендациями ИПРА – для детей-инвалидов, 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) – для обучающихся с ОВЗ, психолого-

медико-педагогического консилиума школы (ПМПк)) – для других категорий обучающихся с 

ООП); 
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- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся с ООП; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с ООП; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ООП; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ООП; оказание родителям 

(законным представителям) детей с ООП консультативной и методической помощи по 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Существующие дидактические принципы систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности адаптируются с учетом категорий обучаемых школьников. 

В коррекционную программу включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ООП. 

Принципы формирования и реализации программы: 

1. Принцип соблюдения интересов ребёнка. 
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Принцип системности. 

Предполагает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ООП, в том числе с ОВЗ (единство диагностики, коррекции и развития), а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

3. Принцип комплексности. 

Преодоление нарушений носит комплексный медико-психолого-педагогический характер и 

включает совместную работу педагогов и других специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог,  медицинский работник, социальный педагог, привлечение 

других узких специалистов по необходимости за пределами школы ). 

4. Принцип обходного пути. 

Предполагает формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, 

опоры на сохранные анализаторы 

5. Принцип непрерывности. 

Гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

6. Принцип вариативности. 

Предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с ООП. 

7. Принцип рекомендательного характера оказания помощи. 

Обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы начального 

общего образования 
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Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности школы (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Направления реализации коррекционной программы школы 

 

 
№ п/п 

Направления реализации коррекционной 

программы. 

 
Содержание деятельности 

1. Диагностическое. 

Своевременное выявление детей с особыми 

образовательными потребностями, проведение их 

комплексного обследования, подготовка 

рекомендаций по оказанию им 

психологопедагогической и медико-социальной 

помощи в условиях школы 

1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

2. Выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся как с ОВЗ, так и других 

категорий детей с ООП при освоении основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

3. Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка 

в образовательной организации) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации. 

4. Комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля (проведение 

комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с ООП). 

5. Определение уровня актуального развития 

и зоны ближайшего развития обучающегося с ООП, 

выявление его резервных возможностей. 

6. Изучение развития эмоциональноволевой 

сферы и личностных особенностей обучающихся. 

7. Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка. 

8. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ООП. 

9. Системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка. 

10. Анализ успешности коррекционноразвивающей 

работы. 
 

2. Коррекционноразвивающее. Своевременная

  специализированная помощь

 в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с 

ООП в условиях школы. 

Формирование универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных). 

1. Разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ. Выбор 

и использование оптимальных для развития ребёнка 

специальных коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

2. Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения. 

Системное воздействие на учебнопознавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование 
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универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии. 

4. Коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой,    познавательной. коммуникативно- речевой, личностной сфер ребёнка и психологическая коррекция егоповедения. 

5. Развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии. 

6. Формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний. 

7. Развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

8. Развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения. 

9. Совершенствование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

10. Социальная защита ребёнка в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
 

3. Консультативное. 

Непрерывное специальное сопровождение детей с 

ООП и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических

 условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

1. Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ООП, единых для всех участников 

образовательных отношений. 

2. Консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся, отбору и адаптации содержания 

предметных программ. 

3. Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ООП. 

4. Информационно  просветительское. 

Разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии и 

трудности социальной адаптации), их родителями 

(законными представителями), педагогическими 

работниками. 

1. Информационная поддержка  образовательной деятельности обучающихся  с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

2. Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, семинары, 

информационные стенды, буклеты, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии и трудности социальной 

адаптации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ООП. 

Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий детей с ООП. 
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Перечень основных психодиагностических методик, используемых в рамках 

реализации диагностического направления программы коррекционной работы школы 

 

Индивидуальная и групповая психологическая диагностика осуществляется на основе 

следующего диагностического инструментария. 

Для изучения уровня развития познавательной сферы, уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ООП, выявления резервных возможностей 

используются методики: 

1. Тест С. Рисса «Перепутанные линии» (оценка концентрации и распределения 

внимания в  зашумленном  пространстве). 

2. «Корректурная проба» Б. Бурдона (оценка устойчивости, переключения, 

объема внимания). 

3. Тест Тулуз-Пьерона в модификации Л.Я. Ясюковой (первично направлен на 

изучение свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости) и 

психомоторного темпа, вторично - оценивает точность и надежность переработки 

информации, волевую регуляцию, личностные характеристики работоспособности и 

динамику работоспособности во времени). 

4. Таблицы Шульте (оценка устойчивости внимания, переключения, 

эффективности работы, степени врабатываемости, психической устойчивости). 

5. Тест Пьерона - Рузера (оценка уровня концентрации внимания). 

6. Корректурная проба «Кольца» Э. Ландольта (оценка произвольного внимания, темпа 

психомоторной деятельности, работоспособности и устойчивости к монотонной 

деятельности). 

7. Методика «Проба на внимание» П.Я.  Гальперина, С.Л. Кабыльницкой. 

8. Методика «Счет по Креппелину» Э. Креппелина (оценка устойчивости 

внимания, переключаемости внимания, умственной работоспособности и психического 

темпа). 

9. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти при 

воспроизведении цифровых рядов А. Н. Шадрина. 

10. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти на слова «10 слов» 

А. Р. Лурия. 

11. Методика диагностики преобладающего типа памяти. 

12. Тест «Ведущая репрезентативная система» В.Ф. Ряховского (определение 

типа восприятия информации). 

13. Методика изучения уровня интеллектуального развития «Шкала 

Д.Векслера». 

14. Методика диагностики словесно-логического мышления Л.И. Переслени, 

Т.А.Фотековой. 

15. «Тест невербального интеллекта» Дж.К. Равена. 

16. Тест уровня развития невербального интеллекта, свободного от культуры и 

образования «Культурно-свободный тест CIFT» (сокращенный вариант флюидного теста Р. 

Кеттелла). 

17. Методика «ШТУР (школьный тест умственного развития)» К.М. Гуревича. 

18. Комплекс методик для определения готовности к обучению в среднем звене, 

апробированный Л.Ф. Тихомировой и А.В. Басовым. 

19. Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина. 

20. Методика диагностики уровня зрелости психофизиологических и 

психофизических функций, как предпосылок учебной деятельности (Г.Ф. Кумарина). 

21. «Опросник креативности» Дж. Рензулли, Р. Хартман и К. Калахан (оценка 

детской одаренности). 

22. Тест креативности Ф.Вильямса. 

 

Для изучения эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей и адаптивных 
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свойств личности используются методики: 

1. Карта наблюдений Дж.Стотта. 

2. Проективная методика «Школа зверей» С. Панченко, А.В. Микляевой. 

3. Методика «Беседа о школе» Т.А. Нежновой. 

4. Методика ранжирования признаков средовой адаптации (дезадаптации) 

ребенка. 

5. Методика  определения  уровня  дезадаптации  первоклассников  «Опросник 

для учителя» Л.М. Ковалевой и Н.Н. Тарасенко. 

6. Методика оценки успешности адаптации ребенка в начале школьного 

обучения и при переходе в среднее звено «Дерево» Л.П. Пономаренко. 

7. «Тест школьной тревожности» Р. Филлипса (определение уровня и характера 

тревожности, связанной со школой). 

8. Методика оценки ситуационной и личностной тревожности «Шкала 

тревожности» Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л.Ханина. 

9. Проективный тест школьной тревожности А.М. Прихожан. 

10. Методика «Шкала тревожности» А. Кондаша. 

11. «Анкета учебной мотивации» Н.Г. Лускановой. 

12. Проективная методика оценки адаптации школьной мотивации «Рисунок на 

тему «Что мне нравится в школе» Н.Г. Лускановой. 

13. «Методика изучения учебной мотивации» М.Р. Гинзбурга. 

14. Методика изучения мотивов учения «Лесенка побуждений» А.И. Божович, 

И.К. Марковой. 

15. Методика диагностики структуры учебной мотивации М.В. Матюхиной. 

16. Методика «Три оценки» А. И. Липкиной. 

17. Методика изучения самооценки «Лесенка» в модификации С.Г. Якобсон, 

В.Г. Щур. 

18. «Методика изучения самооценки и уровня притязаний подростков и 

юношей» Т. Дембо, С.Я. Рубинштейн, А.М. Пригожина. 

19. Методика «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» Г.Н. 

Казанцевой. 

20. «12-факторный личностный опросник» Р. Кеттелла. 

21. «Теппинг-тест» для оценки психической устойчивости личности Е.П. 

Ильина. 

22. Методика «Опросник личностных отношений, соц. эмоций и ценностных 

ориентаций «Домики» О.А .Ореховой 

23. Методика «Анкета симптомов СДВГ» Н.Н. Заваденко. 

24. Графическая проективная методика изучения эмоциональной сферы 

ребенка, выявления наличия агрессии «Кактус» М.А. Панфиловой. 

25. Проективная методика «Несуществующее животное» Венгер А.Л. 

26. Методика «Шкала агрессивности» И.А.Фурманова. 

27. Методика диагностики уровня развития произвольной сферы «Домик» Н.И. 

Гуткиной. 

28. Методика «Изучение саморегуляции» У.В.Ульенковой. 

29. Методика «Исследование волевой организации личности» А.А. Хохлова. 

 

Для изучения особенностей межличностных отношений, коммуникативной сферы, 

социальной ситуации развития,  условий семейного воспитания используются методики: 

1. «Метод диагностики межличностных отношений (ДМО)» Л.Н. Собчик. 

2. «Определение индекса групповой сплоченности» М. Сишора. 

3. «Метод социометрии» Дж. Морено. 

4. Метод референтометрии Е.В. Щедрина. 

5. Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном 

общении» В.В. Бойко. 
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6. Методика  «Диагностика коммуникативных  умений» Л. Михельсон. 

7. Методика «Оценка отношений подростка с классом» Л.А. Головей. 

8. Методика «Исследование групповой сплоченности, ценностно-

ориентационного единства, психологического климата детского коллектива» В.С. Ивашкина, 

В.В. Онуфриевой. 

9. Тест «Восприятие индивидом группы» Е.П. Ильина. 

10. «Тест межличностных отношений» Т. Лири, Г. Лефоржа. 

11. «Тест-опросник родительского отношения (ОРО)» А.Я. Варги, В.В. Столина. 

12. Опросник «Анализ семейного воспитания (АСВ)» Э.Г. Эйдемиллер. 

13. Проективная методика «Рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса и С. Кауфмана. 

14. Методика «Поведение родителей и отношение подростков к ним (Подростки 

о родителях – ПОР)» Э. Шафер, в модификации Э. Матейчика и П. Ржичана. 

 

Перечень основных коррекционно-развивающих, развивающих, профилактических 

программ, используемых специалистами школы. 

 

1. Программа психопрофилактических занятий в начальной школе «Четыре 

путешествия» для учащихся 1-4 классов (6,5-11лет). 

Программа «Четыре путешествия» состоит из четырех законченных программ для каждого 

класса. 

Цель программы: формирование и профилактика нарушений психологического здоровья 

детей в соответствии с его трехкомпонентной структурой, а также выполнение возрастных 

задач развития 

Общие задачи программы: 

1) формирование у учащихся умения принимать самого себя и других людей, при 

этом осознавая свои и чужие достоинства и недостатки; 

2) развитие личностной рефлексии детей: умения осознавать свои и чужие 

эмоции, чувства, причины своих и чужих поступков; 

3) формирование потребности в саморазвитии и самоизменении у ребенка; 

4) развитие умения в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и 

принимать ответственность за свою жизнь на самого себя; 

5) расширение пассивного и активного психологического словаря детей. 

Специфические задачи программы: 

1 класс: 

1 формирование у учащихся умения принимать самого себя и других людей, при этом 

осознавая свои и чужие достоинства и недостатки; 

2) развитие личностной рефлексии детей: умения осознавать свои и чужие 

эмоции, чувства, причины своих и чужих поступков; 

3) формирование потребности в саморазвитии и самоизменении у ребенка; 

4) развитие умения в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и 

принимать ответственность за свою жизнь на самого себя; 

5) расширение пассивного и активного психологического словаря детей; 

6) развитие позиции школьника; 

7) развитие умения распознавать и владеть собственными эмоциями, обучение 

навыкам саморегуляции (способности эмоционального интеллекта). 

8) снижение страха ошибки; 

9) повышение самооценки детей; 

10) развитие рефлексии; 

11) развитие сплоченности детского коллектива  

2 класс: 

1) формирование у учащихся умения принимать самого себя и других людей, при 

этом осознавая свои и чужие достоинства и недостатки; 

2) развитие личностной рефлексии детей: умения осознавать свои и чужие 
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эмоции, чувства, причины своих и чужих поступков; 

3) формирование потребности в саморазвитии и самоизменении у ребенка; 

4) развитие умения в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и 

принимать ответственность за свою жизнь на самого себя; 

5) расширение пассивного и активного психологического словаря детей; 

6) развитие толерантности и сотрудничества детей; 

7) развитие умения принимать ситуацию и изменять ее; 

8) работа с симпатиями и антипатиями в классе; 

9) профилактика и разбор конфликтных ситуаций в классе; 

10) коррекция страха отметки.  

3 класс: 

1 формирование у учащихся умения принимать самого себя и других людей, при этом 

осознавая свои и чужие достоинства и недостатки; 

2) развитие личностной рефлексии детей: умения осознавать свои и чужие 

эмоции, чувства, причины своих и чужих поступков; 

3) формирование потребности в саморазвитии и самоизменении у ребенка; 

4) развитие умения в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и 

принимать ответственность за свою жизнь на самого себя; 

5) расширение пассивного и активного психологического словаря детей; 

6) развитие позиции школьника; 

7) развитие самосознания детей через совершенствование рефлексии; 

8) осознание детьми своего образа «Я» глазами Другого; 

9) развитие положительного отношения, принятия себя и Другого; 

10) развитие самостоятельности детей; 

11) развитие сплоченности детского коллектива.  

4 класс: 

1 формирование у учащихся умения принимать самого себя и других людей, при этом 

осознавая свои и чужие достоинства и недостатки; 

2) развитие личностной рефлексии детей: умения осознавать свои и чужие 

эмоции, чувства, причины своих и чужих поступков; 

3) формирование потребности в саморазвитии и самоизменении у ребенка; 

4) развитие умения в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и 

принимать ответственность за свою жизнь на самого себя; 

5) расширение пассивного и активного психологического словаря детей; 

6) работа с психологическим временем личности: осознание прошлого, 

простраивание перспективы будущего, целей, средств их достижения; 

7) коррекция страха будущего; 

8) развитие осознания сферы прав и обязанностей; 

9) развитие самостоятельности детей. 

В качестве планируемых результатов реализации программы психопрофилактических 

занятий рассматривается достижение основных задач: 

1) формирование психологического здоровья детей в соответствии с его 

трехкомпонентной структурой; 

2) формирование у учащихся умения принимать самого себя и других людей, 

при этом осознавая свои и чужие достоинства и недостатки; 

2) развитие личностной рефлексии детей: умения осознавать свои и чужие 

эмоции, чувства, причины своих и чужих поступков; 

3) формирование потребности в саморазвитии и самоизменении у ребенка; 

4) развитие умения в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и 

принимать ответственность за свою жизнь на самого себя; 

5) расширение пассивного и активного психологического словаря детей. 

В результате по данной программе у выпускника начальной школы будут сформированы 

предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также 
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личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты. 

Будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне эмоционально-положительного 

отношения к школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика» как примера для подражания; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

- этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживанием. 

Метапредметные результаты. 

- Коммуникативные УУД. 

- Ученик научится: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

- 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. 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной 

области; 
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- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

Познавательные УУД. 

Учащийся школы научится: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять поведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях, устанавливать аналогии. 

Критерием эффективности занятий выступают: 

 благоприятная адаптация к новым условиям обучения; 

 снижение уровня тревожности; 

 позитивная динамика развития ребенка (интеллектуального, 

психологического, физического); 

 повышение уверенности в себе и своих возможностей, позитивная 

самооценка; 

 повышение групповой сплоченности; 

 позитивное отношение к окружающему. 

2. Программа нейрописхологического развития и коррекции синдрома 
дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) для младших школьников (6,5-11лет). 

В программе используются упражнения, разработанные Б. А. Архиповым, Е. А. Воробьевой, 

И. Г. Выгодской, Т.Г. Горячевой, В.И. Зуевым, П. Деннисоном, Ю.В. Касаткиной, Н.В. 

Клюевой, Л.В. Константиновой, Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной, Е. В. Пеллингер, А. Ремеевой, 

А. Л. Сиротюк, А. С. Сиротюк, А. С. Султановой, Л. П. Успенской, К. Фоппелем и др. 

Цель программы: нейропсихологическая коррекция синдрома гиперактивности, 

импульсивности, дефицита внимания. 

Основные задачи: 

1. Достижение у ребенка послушания, привитие ему аккуратности, навыков 

самоорганизации, развитие способности планировать и доводить до конца начатые дела. 

Развитие чувства ответственности за собственные поступки. 

2. Научение уважению прав окружающих людей, правильному речевому общению, 

контролю собственных эмоций и поступков. Формирование адекватной самооценки, 

уверенности в собственных силах за счет усвоения новых навыков, достижений успехов в 

учебе и повседневной жизни. 

3. Нормализация обстановки в семье ребенка, его взаимоотношений с 

родителями и другими родственниками. Важно научить членов семьи избегать новых 

конфликтных ситуаций. 

Специфические задачи: 

1. Развитие внимания ребёнка (концентрация, переключаемость, распределение) 

2. Тренировка психомоторных функций. 

3. Снижение эмоционального напряжения. 

4. Тренировка узнавания эмоций по внешним сигналам. 

5. Обучение детей выразительным движениям. 

6. Формирование у детей моральных представлений. 

7. Коррекция поведения с помощью ролевых игр. 

Технология реализации программы опирается на особенности нейропсихологической 
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коррекции детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.  

Структура занятий программы включает в себя: 

- растяжки, 

- дыхательные упражнения, 

- глазодвигательные упражнения, 

- упражнения для языка и мышц челюсти, 

- перекрестные (реципрокные) телесные упражнения, 

- упражнения для развития мелкой моторики рук, 

- упражнения для релаксации и визуализации, 

- функциональные упражнения (развитие внимания, произвольности, 

самоконтроля), 

- упражнения для развития коммуникативной и когнитивной сферы элиминации 

гнева и агрессии, 

- упражнения с правилами, релаксационные упражнения. 

В качестве ожидаемых результатов программы рассматриваются: 

- развитие уровня внимания ребёнка (концентрации, переключаемости, 

распределения внимания); 

- развитие уровня психомоторных функций; 

- развитие навыков узнавания эмоций по внешним сигналам; 

- овладение выразительными движениями мимики и тела; 

- формирование у детей моральных представлений; 

- снижение эмоционального напряжения; 

- снижение уровня импульсивности; 

- развитие навыков эмоционально-волевой саморегуляции; 

- нормализация взаимоотношений с окружающими (родителями, сверстниками, 

учителями). 

3. Программа развивающих занятий «Психологическая азбука» для обучающихся 6,5-11 

лет (1-4 классы). 

Программа разработана на основе авторской программы Т.А. Аржакаевой, И.В. Вачкова, А.Х 

Поповой. «Психологическая азбука», составленной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

Целью программы является развитие личности ребёнка, в частности его самосознания и 

рефлексивных способностей в тех пределах, которые определяются возрастными 

возможностями. 

Задачи программы: 

1. Помочь детям быстрее и безболезненней адаптироваться к школьным 

условиям. 

2. Формировать психологическую готовность к обучению, работа 

над личностными, регулятивными и коммуникативными УУД. 

3. Познакомить детей с основными психологическими понятиями. 

4. Помочь детям осознать свои задатки и способности. 

5. Ориентировать детей на развитие творческих способностей и воображения. 

6. Формировать позитивную Я-концепции и устойчивую самооценку 

7. Снизить  уровень школьной тревожности. 

8. Учить методам и приёмам познания себя. 

9. Учить детей осмысленно относиться к ресурсам человеческой психики с 

целью их эффективного использования во всех основных видах и формах познания. 

10. Помочь детям осознать у себя ведущие каналы восприятия информации и 

ориентировать их на целенаправленное развитие всей системы восприятия окружающего 

мира. 

11. Помочь детям в создании классного коллектива через формирование 
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групповой сплоченности и выработку системы единых требований 

12. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений со сверстниками и взрослыми 

13. Ориентировать детей на социально приемлемые формы поведения в 

обществе. 

Структура программы: 

Программа состоит из трёх основных блоков: 

1. Блок, ориентированный на личностную сферу (осознание личностных 

особенностей и оптимизация отношения к себе). 

2. Блок, ориентированный на деятельность (осознание себя в системе учебной 

деятельности). 

3. Блок, ориентированный на общение (осознание себя в системе отношений с 

другими людьми – сверстниками и взрослыми). 

Планируемые результаты. 

В результате по данной программе у выпускника начальной школы будут сформированы 

предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также 

личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне эмоционально-положительного 

отношения к школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика» как примера для подражания; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

- этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные УУД 

В этой связи выпускник начальной школы научится: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формойречи; 

- 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 



 

444 

 

и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные УУД 

В этой связи выпускник начальной школы научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

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

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

родном и иностранном языках; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной 

области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

Познавательные УУД 

В этой связи выпускник начальной школы научится: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять поведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях, устанавливать аналогии. 

Основные результаты 

1. Низкий уровень тревожности. 

2. Адекватная самооценка. 

3. Позитивное отношение к себе и своей личности. 

4. Хорошо сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в 

том числе педагогами. 

5. Сплоченный классный коллектив обучающихся с положительной 

мотивацией к обучению. 

6. Смягчение процесса адаптации к обучению в школе. 

7. Осознание детьми своих особенностей и возможностей на данном этапе 

обучения. 

8. Сформированность основных понятий, связанных с содержанием курса. 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть школьник за время занятий по 

программе: 

1. Умение осознавать требования учителя и соответствовать им. 

2. Умение устанавливать межличностные отношения с педагогами. 

3. Умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы. 

4. Умение общения и достойного поведения с одноклассниками. 

5. Навыки коллективной деятельности. 

Формы контроля и результативность работы оценивается с помощью: 
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1. Тестирование (групповое или индивидуальное) (тест тревожности Спилберга, 

ЦТО, ЦТЛ, «Лесенка», социометрия, анкетирование, методики, направленные на 

исследование уровня сформированности УУД). 

2. Применение проективных методик диагностики («Школа зверей», «Моя школа», 

«Мой класс», «Мой портрет» и т.д.)  

3. Наблюдение за детьми в игровых и учебных ситуациях. 

4. Программа коррекции и развития когнитивной сферы «Уроки психологического 

развития» для обучающихся 6,5- 10 лет (1-4классы). 

Программа составлена на основе программы психологического развития младших 

школьников «Уроки психологического развития», автор Н.П. Локалова. Данная программа 

входит в число рекомендуемых, в рамках введения новых Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов. 

Цели программы: познавательно-личностное развитие школьников, формирование умения 

осуществлять различные умственные действия, развитие самостоятельности детей, 

способности к рассуждению, самоконтроля, стремления отстаивать свое мнение, доказывать 

свою точку зрения, формирование таких психологических качеств и умений, которые 

помогут школьникам не только усваивать учебный программный материал на предметных 

уроках, но и осознавать себя членом социума. 

Задачи программы: 

1) Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

2) развитие познавательных способностей; 

3) развитие общеучебных умений и навыков; 

4) формирование позитивной самооценки, самоуважения; 

5) формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

6) умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров 

по совместной деятельности; 

7) способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

8) формирование социально адекватных способов поведения. 

9) формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

10) воспитание целеустремленности и настойчивости; 

11) формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

12) формирование умения самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество; 

13) формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

14) формирование умения решать творческие задачи; 

15) формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 

Структура занятия. 

1. Вводная часть. 

Задачей вводной части является создание у учащихся определенного положительного 

эмоционального настроя. 

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные упражнения, 

стимулирующие те психические функции, которые подлежат развитию на данном уроке. 

2. Основная часть. 

Задания подбирались с учетом их направленности на осуществление дифференциации 

познавательных структур и с точки зрения удобства для коллективной работы в классе. Для 

достижения развивающего эффекта необходимо неоднократное выполнение заданий. Однако 

для предотвращения снижения интереса учащихся к повторным выполнениям одного и того 

же задания обеспечивается разнообразие внешнего оформления содержания ряда заданий, но 

сохраняется единство их внутренней психологической направленности. Реализуется принцип 
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«спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне 

трудности (от I класса к IV). 

3. Заключительная часть. 

Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы учащихся и тех 

трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным моментом 

здесь являются ответы учащихся на вопрос, чем же они занимались и чему научились. 

Планируемые результаты. 

После окончания курса «Уроки психологического развития» учащиеся должны уметь: 

 Самостоятельно выполнять данное педагогом задание. 

 Проявлять собственную активность в получении знаний. 

 Уметь контролировать собственные действия в ходе выполнения задания. 

Должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия: 
1. Личностные 

1. Внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе, чувство 

необходимости обучения, адекватное содержательное представление о школе и т.д.). 

2. Самооценка (широта диапазона оценок, обобщение категорий оценок, 

представление в Я-концепции социальной роли ученика и т.д.). 

3. Смыслообразование (сформированность познавательных, учебных мотивов, 

стремление к приобретению знаний). 

2. Коммуникативные 

1. Ориентация на позицию других людей, отличную от собственных, уважение 

иной точки зрения. 

2. Учет разных мнений и умение обосновать собственное. 

3. Умение слушать собеседника. 

4. Потребность в общении со взрослыми и сверстниками. 

3. Регулятивные 

1. Целепологание. 

       2. Контроль. 

       3. Коррекция. 

4. Оценка. 

5. Саморегуляция. 

4. Познавательные 

1. Рефлексия способов и условия действий, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

2. Поиск и выделение необходимой информации; 

3. Самостоятельный поиск и выделение познавательной цели; 

4. Анализ объектов с целью выделения признаков; 

5. Синтез; 

6. Установление причинно-следственных связей. 

Критериями эффективности программы являются (фиксируются в процессе наблюдения 

освоения учащимися программы): 

- снижение уровня школьной тревожности; 

- мотивация на саморазвитие; 

- повышение коммуникативной компетентности; 

- активность и продуктивность учеников в деятельности, как в 

образовательном процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается 

психологом, либо выявляется в процессе беседы с классным руководителем). 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 

Первый уровень результатов 

(1 класс) 

Второй уровень результатов 

(2 класс) 

Третий уровень результатов 

(3-4 класс) 



 

447 

 

Развитие сенсорно- 

перцептивной сферы, наглядно- 

образного мышления, 

формировании предпосылок 

овладения учебной 

деятельностью. 

Развитие наглядно-образного мышления и 

начало формирования словесно- 

логического мышления, а также 

внутреннего плана действия как одного из 

новообразований этого периода развития. 

Формирование словесно-

логического понятийного 

мышления, развитие 

произвольности (прежде всего 

помехоустойчивости в 

интеллектуальной и 

двигательной сферах), 

внутреннего плана действия. 

 

В ходе занятий у младших школьников будут сформированы следующие способности: 

1. Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки). 

2. Целеполагать (ставить и удерживать цели). 

3. Планировать (составлять план своей деятельности). 

4. Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное). 

5. Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи. 

6. Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Оценка эффективности занятий психологического развития 

Для оценки эффективности можно использовать следующие показатели: 

1) степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

2) поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты уроков; 

3) результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве 

которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

4) косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей 

за работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

5. Программа коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 8-10 

лет (2-4 классы). 

Данная программа коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 2 – 4-х классов 

составлена на основе авторской программы коррекционно-развивающих занятий Райхман О. 

В. в соответствии с требованиями Федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Цель: повышение интеллектуального потенциала обучающихся посредством обеспечения 

интегративных связей коррекционно-развивающей программы с учебным материалом УМК 

«Школа России». 

Учитывая основные трудности развития младших школьников, в качестве основных 

коррекционно-развивающих задач 

выделены следующие: 

1) формирование познавательных универсальных учебных действий: 

общеучебных, логических, действий постановки и решения проблем; 

2) формирование регулятивных универсальных учебных действий: 

- умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, 

самоконтроль, оценка); 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей. 

3) коррекция и развитие навыков произвольного внимания и восприятия; 
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4) формирование приемов образного и логического запоминания, расширение 

объема памяти; 

5) обучение приемам аналитико-синтетической деятельности; 

6) коррекция и формирование связной и последовательной речиучащихся; 

7) развитие учебных и познавательных мотивов, формирование устойчивой 

учебной мотивации; 

8) коррекция и развитие рефлексивной самооценки; 

9) развитие рефлексивно-регулятивных и контрольно-оценочных действий. 

Планируемые результаты. 

К ожидаемым результатам можно отнести формирование у учащихся: 

- познавательных интересов; 

- позитивных сдвигов в мотивационно-личностнойс фере; 

- адекватной самооценки, связанной с различными аспектами школьной жизни; 

- повышение уровня актуального развития до уровня, соответствующего 

возрастной норме; 

- повышение среднего балла школьной успеваемости; 

- самостоятельности в мышлении, 

- активности в поиске путей достижения поставленной цели. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

- умения владеть определёнными умственными операциями, умения сравнивать и 

делать выводы, обосновывать их, используя аналогии; 

- развитие внимания, воображения и памяти; 

- повышение уровня компетентности педагогических работников; 

- повышение уровня родительской компетентности. 

6. «Программа  по  развитию  и коррекции эмоционально-волевой сферы 

подростков (индивидуальная работа)» для обучающихся 10 лет (4 класс). 

В основе программы лежат «Психологические программы развития личности в 

подростковом и старшем школьном возрасте» под ред. Дубровиной И.В.– 3-е изд., стереотип. 

– М: Издательский центр «Академия»,2012. 

Цель программы: развить у подростков представление о ценности другого человека и себя 

самого, повысить понимание подростком значимости и уникальности каждой личности, 

укрепить чувство собственного достоинства, содействовать формированию мотивации на 

саморазвитие, улучшить эмоциональное состояние. 

Задачи: 

1. Развитие навыков анализа чувств и мотивов своей деятельности; 

2. Развитие рефлексии – умения оценить свои поступки и взглянуть на себя со 

стороны;  

3. Формирование навыков преодоления стресса; 

4. Снижение уровня личностной тревоги, формирование адекватной самооценки; 

5. Развитие ответственного поведения и коммуникативных навыков; 

6. Развитие умения уважать права других людей, как свои собственные; 

7. Развитие уверенности в себе. 

Коррекционная программа индивидуальной психологической работы с младшими, 

подростками имеет несколько уровней наполнения психологическим содержанием. 

Во-первых, работа направлена на эмоционально-волевую сферу личности, и призвана 

снизить напряженность, возникшую в результате дезадаптации в семейных, либо социально-

групповых взаимоотношениях. В случае дефицита родительской любви у подростка часто 

тормозится психо-социальное развитие, фиксируются инфантильные формы поведения. 

Общение с психологом способно частично восполнить недостающее внимание к личности 

ребенка, повысить его фрустрационную устойчивость. 

Во-вторых, подросткам предлагаются приемы саморегуляции; происходит обучение 

рефлексии собственного поведения с целью понимания своих чувства и отношений с 

другими. В отношении юношеского возраста работа направлена на формирование временной 
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перспективы и целеполагания, а также на увеличение чувства ответственности за свое 

поведение. 

Планируемые результаты освоения курса: 

1) осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

2) овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и 

учителями; 

3) овладеть навыками адекватного эмоционального реагирования в различных 

ситуациях; 

4) овладеть навыками адекватно воспринимать окружающий мир, людей, себя, 

управлять эмоциями в процессе взаимодействия; 

5) учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

6) учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны 

других; 

7) учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

8) учиться толерантному отношению к другому человеку. 

Критерием эффективности программы являются: 

 благоприятная адаптация к условиям обучения; 

 снижение уровня тревожности; 

 повышение уровня стрессоустойчивости; 

 позитивная динамика развития ребенка (интеллектуального, 

психологического, физического); 

 развитие навыков принятия, понимания, уважения другого человека; 

 повышение уверенности в себе и своих возможностей, позитивная 

самооценка; 

 позитивное отношение к окружающему. 

 

Этапы реализации коррекционной программы 

 

№ п/п Этапы реализации 

коррекционно- 

Содержание этапов Результат реализации этапа 

 развивающей программы   

1. Информационно- аналитический Сбор и анализ информации о 

специфике развития 

обучающихся, особенностях 

образовательной  среды 

школы 

1. Оценка контингента 

обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, 

определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей. 

2. Оценка образовательной 

среды на предмет соответствия  требованиям программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровойбазы 

школы 

2. Организационно 

исполнительский 

Планирование, организация, 

координация корррекционно- 

развивающей деятельности по 

сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях школы 

1. Особым образом 

организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность. 

2. Процесс специального 

сопровождения детей с ООП при 

целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой 

категории детей. 
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3. Контрольно диагностический Диагностика коррекционно-

развивающей образовательной 

среды. 

Констатация соответствия 

созданных  условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Регулятивно- корректировочный Регуляция и корректировка 

образовательного процесса, 

особенностей  коррекционно- 

развивающей деятельности по 

сопровождению детей с ООП. 

1. Внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения 

детей с ООП. 

2. Корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы. 
 

 

2.5.3. Механизмы реализации программы 

№ п/п 
Механизмы реализации 

программы 

 

Функция механизма Характеристика механизмов 

реализации программы 

1. Механизм оптимально 

выстроенного взаимодействия 

специалистов школы. 

Обеспечивает системное 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья специалистами 

различного профиля в 

образовательном процессе. 

Предусматривает общую целевую и 

единую стратегическую 

направленность работы с учетом 

вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной 

педагогики, специальной 

психологии, медицинских 

работников гимназии, других 

образовательных организаций и 

институтов общества, реализуется    

в    единстве  урочной, 

внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

1. Комплексность в 

определении и решении проблем 

ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля. 

2. Многоаспектный анализ 

личностного и познавательного 

развития ребёнка. 

3. Составление комплексных 

индивидуальных программ 

общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, 

эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребёнка. речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 
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2. Механизм социального 

партнёрства. 

Обеспечивает профессиональное 

взаимодействие школы с  внешними 

ресурсами (организациями 

различных ведомств, 

общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Сотрудничество с 

образовательными организациями 

и другими ведомствами по 

вопросам преемственности 

обучения, развития адаптации, 

социализации, 

здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Сотрудничество со средствами 

массовой информации, а также с 

негосударственными 

структурами, прежде всего с 

общественными объединениями 

инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ. 

4.  Сотрудничество с 

родительской общественностью 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы начального 

общего образования. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах (класса, по 

параллели, на уровне образования по специальным предметам). 

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются профилактические, 

коррекционно-развивающие и развивающие занятия со специалистами. Для проведения 

занятий учителем-логопедом и педагогами-психологами используются индивидуально 

ориентированные программы, создаваемые на основе имеющегося у специалистов школы 

банка психопрофилактических, коррекционно-развивающих, развивающих программ 

различной тематики, пополняемого по мере необходимости и с учетом особенностей 

обучающихся, сопровождаемых специалистами. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности, 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ООП. 

Для развития потенциала обучающихся с ООП специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с 

ООП осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной 

поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами школы, дается описание их согласованных 

действий (план обследования, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития). Обсуждения проводятся на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме школы (ПМПк), методических предметных 

объединениях учителей. 

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей, педагогов 

дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, учителя-логопеда, 

педагогов-психологов, медицинского работника) внутри образовательной организации; в 
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сетевом взаимодействии со специалистами других образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную и медицинскую деятельность. 

Ведущей формой взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для организации 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов и других категорий детей с особыми образовательными потребностями, 

является психолого-медико-педагогический консилиум школы (ПМПк). 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья), включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ООП, предусматривающая создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79), осуществляется в школе в рамках деятельности Службы 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-служба). 

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС-помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации на уровне школы. 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(далее – ППМС-помощь). 

ППМС-служба школы решает следующие задачи: 

- выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, 

логопедической и медико-социальной помощи; 

- проведение консультаций с заявителями, другими участниками 

образовательного процесса по проблемам обучающихся педагогического, психолого-

педагогического, логопедического, социального и медицинского содержания; 

- выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими 

образовательной программы; 

- проведение необходимых психолого-педагогических измерений; 

- определение характера и продолжительности психолого-

педагогической, логопедической, медико-социальной, специальной (коррекционной) помощи 

обучающимся; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого-

педагогической, логопедической, медико-социальной направленности; 

- оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно-

ориентированном обучении и воспитании обучающихся, в организации психологически 

безопасной среды в учреждении, классном коллективе; 

- оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата,  

вопросах воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов; 

-    подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие обучающихся, 

динамику их состояния, уровень школьной успешности; 

- мониторинг результативности оказания ППМС-помощи. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога,  социального педагога, медицинского работника, 

учителей, направленную на преодоление или компенсирование имеющихся у обучающихся 

трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации.  

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 
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- оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ 

основного общего образования; 

- обеспечение организации образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их 

соматического и психического здоровья; 

- оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогам; 

- оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями в их развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и порядке, которых предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, 

либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления; обучающимися из семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

- психолого-педагогическая, логопедическая диагностика уровня психического, 

соматического развития обучающихся; 

- организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно-

развивающих, компенсирующих занятий; 

- оказание помощи обучающимся в профориентации; 

- оказание реабилитационной и другой медицинской помощи; 

- организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов. 

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации 

и родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечивается специалистами школы в рамках деятельности ПМПк (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-дефектологом), 

регламентируется локальными нормативными актами школы, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которого утвержден локальным актом. 

Целью ПМПк является обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, исходя из реальных 

возможностей школы и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья учащихся. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

педагоги (учителя-предметники), социальный педагог, медицинский работник, а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ООП в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (фельдшером) на регулярной основе 

и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в 

медицинском обследовании школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, проводит консультации для педагогов и родителей (законных 

представителей). В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 
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осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) детей с ООП. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ООП в школе осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ООП, 

их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и 

их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ООП. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ООП, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными 

формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные занятия; беседы (со школьниками, родителями (законными 

представителями), педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями (законными представителями), педагогами). Также социальный педагог 

выступает на родительских собраниях, на классных часах информационно-

просветительскими лекциями и сообщениями. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, классными руководителями, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ООП осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы школы. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ООП (индивидуальные, групповые). Основные направления деятельности 

педагога-психолога состоят в психологической профилактике и просвещении, 

направленными на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся 

с ООП; проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении психопрофилактических и 

развивающих программ. 

С педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) педагог-

психолог проводит консультативную работу по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую деятельность с родителями (законными представителями) и педагогами. 

Данная работа включает такие формы работы, как лекции, обучающие семинары, тренинги. 

Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико- социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ООП на основе сетевого взаимодействия с медицинскими учреждениями и центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание следующих специальных 

условий обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

(обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий детей с ООП). 

 

 

№ п/п 

Условия обучения и 

воспитания детей с ООП 

 

Характеристика 

I. Психолого  педагогическое обеспечение 
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1. Дифференцированные условия 1. В школе соблюдается оптимальный режим учебных 

нагрузок, организуются вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии,

 психоло

го-медико- 

педагогического консилиума школы. 

2. Психолого 

педагогические условия 

1. Учебновоспитательная деятельность имеет 

коррекционно-развивающий характер. 

2. В ходе осуществления образовательного процесса 

учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся. 

3. Создаются и поддерживаются условия для 

соблюдения комфортного психоэмоционального 

режима. 

4. Используются современные педагогические 

технологии, в том числе информационные, 

компьютерные, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности. 

3. Специализированные условия 1. Для реализации коррекционной программы 

выдвигается и определяется комплекс специальных 

задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, психолого-медико-

педагогического консилиума школы, индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации ребенка-

инвалида. 

2. В содержание обучения вводятся специальные 

разделы, направленные на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующие в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника. 

3. Используются специальные методы, приёмы, 

средства обучения, специализированные 

образовательные и коррекционные программы, 

ориентированные на особые образовательные 

потребности детей. 

4. Обучение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями носит 

дифференцированный и индивидуализированный 

характер с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка. 

5. Воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях 

носит комплексный характер, то есть предполагает 

совместную работу педагогов и других специалистов 

(учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинский 

работник, социальный педагог). 

4. Здоровьесберегающие условия 1. В школе организован и соблюдается оздоровительный 

и охранительный режим. 

2. Осуществляются мероприятия по укреплению 

физического и психического здоровья обучающихся. 

3. Осуществляется профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок 

обучающихся посредством профилактических бесед, 
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лекций, классных часов, тренинговых занятий, 

проводимых как педагогами и специалистами школы, 

так и приглашенными специалистами. 

4. В школе осуществляется и находится под 

постоянным контролем администрации соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм. 

5. Интегрированные 1. В школе силами администрации, педагогов, 

узких специалистов обеспечено участие всех детей, (в 

том числе с ОВЗ, детей-инвалидов, с другими ООП), 

независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

6. Специфические 1. Имеется и постоянно пополняется методический 

инструментарий для развития системы обучения и 

воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

II. Программно-методическое 

обеспечение 

1. В процессе реализации программы коррекционной 

работы используется имеющийся у специалистов 

школы банк коррекционноразвивающих программ, 

банк диагностического и коррекционноразвивающего 

инструментария, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, 

учителялогопеда. 

2. Имеются варианты адаптированных 

образовательных программ в случаях обучения по 

индивидуальному плану детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического 

развития. 

III. Кадровое обеспечение. 1. Осуществление коррекционной работы в школе 

ведется специалистами соответствующей 

квалификации (педагоги-психологи, учитель-логопед, 

социальный педагог, медицинский работник), 

имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки (повышение квалификации) в рамках 

обозначенной тематики работы. 

2. Постоянно осуществляется подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

работников школы, занимающихся решением вопросов 

образования детей с особыми образовательными 

потребностями, детей  с  ОВЗ, детей-инвалидов. 

3. Уровень квалификации педагогических работников 

МБОУ Кулундинская СОШ №1 соответствует каждой 

занимаемой должности и ее квалификационным 

характеристикам. 

4. Педагогические работники школы, непосредственно 

участвующие в реализации коррекционной программы, 

владеют знаниями в области особенностей 

психического и физического развития детей, в том 

числе детей  с ОВЗ, методиками и технологиями 

организации образовательного и реабилитационного 



 

457 

 

процесса. 

IV. Материальнотехническое 

обеспечение. 

1. Образовательный процесс в школе обеспечен 

надлежащей материально-технической базой, 

позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду школы, в том числе имеются 

надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая 

пандусы, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и 

лечебнопрофилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарногигиенического 

обслуживания). 

V. Информационное обеспечение. 1. В школе создана информационная образовательная 

среда, на основе которой функционирует 

дистанционная форма обучения детей, имеющих 

трудности в посещении школы, в передвижении (как 

временные, так и постоянные), с использованием 

современных информационно- коммуникационных 

технологий. 

2. Создана система доступа обучающихся, в том числе 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, других обучающихся с 

ООП, их 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 

 

Программа коррекционной работы школы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО. Планируемые результаты коррекционной работы 

имеют дифференцированный характер и определяются индивидуальными планами 

(программами) развития детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

достигаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

I. Личностные результаты предполагают индивидуальное продвижение 
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обучающегося в личностном развитии, представляют собой формирование и развитие таких 

личностных универсальных учебных действий (УУД), как: 

- смыслообразование – установление учащимися связи между целью учебной 

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

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; учащийся должен уметь задавать 

вопрос о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него; 

- нравственно-этическая ориентация – действие нравственно-этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на 

основе социальных и личностных ценностей; 

- знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

- стремление к собственной результативности; 

- адекватная самооценка на основе критерия успешности; 

- адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

- личностное самоопределение; 

- расширение круга социальных контактов, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

II. Метапредметные результаты делятся на три группы: познавательные, 

регулятивные и коммуникативные. 

1. Познавательные результаты включают сформированные на соответствующем 

возрасту уровне (или более развитые по сравнению с до коррекционным этапом) 

общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия (их освоение с учетом индивидуальных 

возможностей): 

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

2) поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

3) структурирование знаний; 

4) осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

5) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

6) рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

7) смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

8) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

9) моделирование; 

10) преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

11) анализ; 

12) синтез; 

13) сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

14) подведение под понятие, выведение следствий; 

15) установление причинно-следственных связей; 

16) построение логической цепи рассуждений; 

17) доказательство; 

18) выдвижение гипотез и их обоснование. 
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Действия постановки и решения проблемы: 

19) формулирование проблемы; 

20) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

2. Регулятивные результаты обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности и представляют собой универсальные учебные действия: 

1) целеполагания – как постановки учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

2) планирования – определения последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

3) прогнозирования – предвосхищения результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

4) контроля в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

5) коррекции – внесения необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

6) оценки – выделения и осознания учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

7) саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии; 

8) способности к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

III. Коммуникативные результаты обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности. 

Предполагают формирование таких универсальных учебных действий, как: 

1) умение слушать и вступать в диалог; 

2) умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

3) умение учитывать разные мнения и координировать разные 

позиции; 

4) умение аргументировать свое мнение и позицию в процессе 

коммуникации; 

5) владение навыком постановки вопросов; 

6) планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

7) постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

8) разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

9) управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

10) умение договариваться и согласовывать общие решения; 

11) умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

12) 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; 

13) сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение. 

Личностные и метапредметные результаты коррекционной работы представлены в 

коррекционно-развивающих программах соответствующей тематики коррекционной работы. 
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Предметные результаты определяются совместно с учителем и предполагают: 

- овладение содержанием основной образовательной программы начального 

общего образования (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ООП; 

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (например, 

умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: 

- организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому ребенку с ООП, группе обучающихся или классу; 

- обобщенные результаты итоговой аттестации на начальном уровне обучения; 

- результаты психолого-педагогической, социально-педагогической и 

логопедической диагностики. 

Достижения обучающихся с ООП 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 собственного портфеля достижений. 

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы; 

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося на данный 

момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания предыдущего 

учебного года. 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются: 

- своевременное выявление учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и 

социальной адаптации на ступени основного общего образования; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

специалистов и учителей-предметников школы; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с требованиями к результатам, определенным ФГОС НОО. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Созданные в МБОУ Кулундинская СОШ №1 психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню дошкольного и основного общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из дошкольного детства в школьный возраст, из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

 вариативность направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 
участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей обучающихся)). 

Деятельность психологов психологической службы МБОУ Кулундинская СОШ №1 
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предназначена для обеспечения гармонического развития и сохранения здоровья 

обучающихся в условиях инновационного обучения. Осуществляется в соответствии с 

положениями Устава МБОУ Кулундинская СОШ №1 и основывается на соблюдении 

международных и российских актов и законов об обеспечении защиты и развития детей. В 

работе психологи руководствуются законодательством Российской Федерации в области 

образования, положениями, приказами и другими формами нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность педагога-психолога. К таковым относятся: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общегообразования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 

№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогическойкомиссии»; 

- Постановление Администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об 

утверждении Положения об организации психолого-педагогического сопровождения 

образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Алтайского края, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края от 19.11.2013 № 5139 «Об организации деятельности краевых профессиональных 

объединений педагогов-психологов и классных руководителей»; 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края от 20.10.2014 № 5486 «Об утверждении методических рекомендаций по 

проектированию и реализации программы жизнестойкости обучающихся 

общеобразовательных организаций»; 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края от 14.02.2014 № 905 «Об утверждении Порядка работы центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Алтайского края»; 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края от 12.03.2014 № 1527 «О деятельности педагога-психолога в образовательных 

организациях Алтайского края»; 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края от 02.09.2014 № 4664 «Об организации психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в образовательных 

организациях Алтайского края». 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края от 17.02.2015 № 370 «О внедрении межведомственного стандарта»; 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края от 17.07.2015 № 1271 «Об утверждении инструкции по проведению проверки в рамках 

учредительного контроля по теме: Эффективность оказания ППМС-помощи обучающимся в 

образовательной организации»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.07.2015 «Профессиональный стандарт педагога-психолога (психолог в сфере 

образования)». 

Психологи школы осуществляют свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

педагогическим коллективом школы и родителями (законными представителями 

обучающихся). Необходимым условием работы службы является взаимодополняемость 

позиций психолога, социального педагога, логопеда и педагогов во взаимодействии с 

ребенком. 

Цели деятельности педагогов-психологов МБОУ Кулундинская СОШ №1: 

1. Содействие психологическому здоровью, развитию образовательных 
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интересов и раскрытию индивидуальности социализирующейся личности, коррекция 

затруднений в ее развитии, создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и психического развития ребенка в ситуации школьного 

взаимодействия; 

2. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и других участников образовательного процесса. 

Задачи деятельности: 

- определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся; 

- реализация в работе с детьми резервов возраста, формирование способности к 

самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе жизни; 

- учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе 

психологического и медицинского мониторинга; 

- создание благоприятного для развития детей психологического климата и 

образовательного пространства; 

- профилактика и коррекция отклонений в здоровье ребенка, его 

интеллектуальном и личностном развитии; 

- оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям и их 

родителям (законным представителям); 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в 

школе, изучение процесса адаптации детей (первоклассников, переходе из начальной школы 

в среднее звено, к новому классному коллективу при поступлении в школу на любом уровне 

начального общего образования); 

- проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного 

процесса, проектирование развивающей среды школы. 
 

Деятельность педагогов-психологов школы осуществляется в двух направлениях: 

актуальное и перспективное. 

Актуальное направление ориентировано на решение повседневных проблем, связанных с 

трудностями в физическом развитии детей, в обучении и воспитании школьников, 

отклонениями в их поведении, общении, формировании личности. 

Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности каждого 

ребенка, формирование его психологической готовности к созидательной жизни в обществе. 

Деятельность педагога-психолога включает в себя научный, прикладной, практический и 

организационный аспекты. 

Научный аспект предполагает проведение научных исследований по проблемам 

практической психологии образования, научное обоснование и операциональную разработку 

коррекционных, профилактических и развивающих программ, способов, средств и методов 

профессионального применения психологических знаний в конкретных условиях гимназии. 

Прикладной аспект предполагает использование психологических и валеологических 

знаний педагогическим коллективом гимназии, которые самостоятельно или в 

сотрудничестве с работниками психологической службы используют и ассимилируют 

современные научные данные при составлении учебных программ и планов, разработке 

дидактических и методических материалов, построении программ обучения и воспитания. 

Практический аспект предполагает профессиональную работу с детьми, родителями и 

педагогами в рамках своей профессиональной компетентности, грамотное использование 

достижений психологии. 

Организационный аспект включает создание действенной структуры деятельности 

педагогов-психологов, обеспечивающей взаимодействие всех работников образовательной 

организации, контроль за профессиональной деятельностью и повышение профессиональной 
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квалификации педагогов-психологов. 

Структура профессиональной деятельности педагогов-психологов предусматривает двойное 

подчинение по административной (осуществляется администрацией, советом школы) и 

профессиональной линии (через районное МО педагогов-психологов). 

Приоритетными направлениями работы психологической службы школы в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе детей с особыми, ограниченными 

возможностями здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-инвалид»; 

- психологическое сопровождение процесса адаптации первоклассников к 

обучению в школе; 

- психологическое сопровождение учащихся 4-х классов с целью подготовки к 

переходу в среднее звено школы и профилактики явлений дезадаптации в пятом классе; 

- психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ВПР (оказание 

помощи по снижению тревожности в период подготовки к проверочным работам); 

- психологическое сопровождение личностного становления учащихся (изучение 

личностных особенностей, интересов и склонностей); 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, 

психологическое сопровождение одаренных учащихся; 

- сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального 

поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- формирование установок толерантного сознания учащихся; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- психологическое обеспечение формирования культуры школы. 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса в рамках реализации начального общего образования охватывает следующие 

уровни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

–просвещение и профилактика; 

 диагностика (индивидуальная, групповая); 

 консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики); 

 коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 экспертиза. 

1. Психологическое просвещение. 

Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение информации, 

позволяющей предупредить появление типичных трудностей в развитии, в освоении учебной 

деятельности, в общении детей и т. п. 

По плану работы школы организуются выступления для родителей в рамках деятельности 

школы ответственного родительства по вопросам адаптации, обучения, воспитания, 

взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, профилактики 

школьной дезадаптации, особенностей профилактики нарушений поведения, укрепления и 

сохранения психологического здоровья, формирования стрессоустойчивости, развития 

навыков уверенного поведения, эмоционально-волевой сферы, обеспечения безопасности в 

сети интернет и др. 

Проводятся просветительские классные часы по тематике, касающейся вопросов 

стрессоустойчивости, развития мышления, внимания, памяти, навыков общения, сохранения 
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своего психологического здоровья. 

Составляются  памятки по развитию психологической готовности обучающихся к 

всероссийским проверочным работам, с целью профилактики возникновения стресса, 

интернет-зависимости, обеспечению безопасности в сети и другой актуальной тематики. 

Информация также размещается на странице психологической службы на сайте школы. 

В течение учебного года функционирует страничка психологической службы на сайте школы 

с целью повышения психологической культуры и компетентности учащихся и их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными руководителями, родителями 

(законными представителями) с целью повышения психологического благополучия учителя, 

развития его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни и способы 

профессионального поведения. 

В течение года проводятся классные часы в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах наиболее актуальной 

тематики, в частности: профилактика агрессивного поведения, школьной тревожности, 

формирование навыков жизнестойкости, развитие познавательных процессов (восприятия, 

воображения, памяти, внимания, мышления), навыков уверенного поведения, позитивного 

мышления, стрессоуйстойчивости, коммуникативных навыков, развитие потребности в 

самопознании и самоопределении, развитие сплоченности ученического коллектива и др. 

2. Психологическая профилактика. 

Мы рассматриваем психопрофилактику как системообразующий вид деятельности 

психологов службы, направленный на предупреждение возможного неблагополучия в 

развитии ребенка, создание психологических условий, максимально благоприятных для 

развития, на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей. В центре 

внимания психолога находятся все дети, независимо от состояния их психологического 

здоровья, а также другие субъекты образовательной среды. 

В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, учащихся, испытывающих трудности в 

усвоении образовательных программ, социализации и адаптации, одаренных учащихся и пр.) 

с целью предупреждения, своевременного выявления и дальнейшей своевременной 

коррекции имеющихся трудностей. 

В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных представителей 

учащихся), педагогов, администрации школы проводятся исследования особенностей 

развития интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер 

школьников с особыми образовательными потребностями, их интересов и склонностей, на 

основе которых даются рекомендации по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения иразвития. 

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится 

исследование степени и особенностей процесса адаптации обучающихся всех 1-х классов к 

новой социальной ситуации, а именно, изучение школьной тревожности, учебной мотивации, 

уровня самооценки, уровня сформированности психофизических и психофизиологических 

предпосылок учебной деятельности, особенностей сформированности социальных эмоций, 

личностных отношений и ценностных ориентаций. По результатам данного обследования 

проводятся психолого-педагогические консилиумы, групповые и индивидуальные 

консультации для родителей и педагогов с целью снижения уровня тревожности и овладения 

навыками установления контакта с детьми с различными нарушениями психического 

развития, трудностями в адаптации и социализации. 

В течение учебного года проводятся адаптационные занятия с целью профилактики явлений 

дезадаптации в первых классах, психопрофилактические занятия с обучающимися с целью 

формирования и профилактики нарушений психологического здоровья детей, занятия по 

развитию познавательных процессов и сплочению коллективов обучающихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-
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х классов. 

По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей 

обучающихся) в течение года проходят индивидуальное обследование обучающиеся с целью 

выявления скрытых тенденций к девиантному и делинквентному поведению и 

своевременной их коррекции. 

В течение учебного года проводятся групповые консультации для родителей учащихся по 

вопросам возрастных норм развития детей, профилактики школьной дезадаптации, 

особенностей профилактики нарушений поведения, укрепления и сохранения 

психологического здоровья, формирования жизнестойкости, развития эмоционально-волевой 

сферы, обеспечения безопасности в сети интернет и др.; постоянно обновляются памятки, 

буклеты, информационный стенд соответствующей профилактической тематики. 

3. Психологическая диагностика. 

Диагностическая работа в школы направлена на обеспечение информацией об особенностях 

развития ребенка в условиях определенной образовательной среды. На основе такой работы 

формулируются гипотезы о причинах возможных и явных психологических проблем, 

выбираются способы и конкретное содержание коррекционно-развивающей работы. Выбор 

методов и форм психодиагностики определяется конкретной задачей, спецификой возраста и 

особенностей группы учащихся или отдельного ученика. 

В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, учащихся, испытывающих трудности в 

усвоении образовательных программ, социализации и адаптации, одаренных учащихся и пр.) 

в рамках деятельности ППМС-службы и психолого-медико-педагогического консилиума 

школы. 

С целью определить актуальный уровень развития в мае-июне  и августе-сентябре 

проводится  диагностика готовности первоклассников к обучению в школе (умственное 

развитие, мотивационная готовность и способность к самоконтролю поведения, 

эмоционально-волевое развитие), проводятся консультации для родителей и педагогов. 

С целью предупреждения возникновения дезадаптации, обеспечения успешного протекания 

процесса адаптации к обучению в школе и определения наиболее оптимальных условий 

обучения в сентябре-ноябре проводится изучение степени и особенностей приспособления 

первоклассников к новым социально-педагогическим условиям обучения, проводятся 

консультации для родителей и педагогов. 

С целью исследования степени социально-психологической готовности детей к обучению в 

среднем звене во втором полугодии проводится диагностика учащихся 4-х классов 

(диагностика уровня интеллекта, внимания, памяти, учебной мотивации, школьной 

тревожности, самооценки). Организуются групповые и индивидуальные консультации для 

родителей учащихся, педагогов. 

С целью оказания своевременной психолого-педагогической помощи учащимся в течение 

учебного года проводится диагностика психологических причин неуспеваемости и 

недисциплинированности учащихся, трудностей в обучении, адаптации и социализации. 

По запросам классных руководителей в течение года проводится социально-психологическое 

обследование классных коллективов с целью исследования социально-психологических 

аспектов учебной группы, социально-психологических причин нарушений межличностных 

отношений учащихся со сверстниками, нарушений межличностных отношений в классе. По 

результатам исследования строятся социометрические матрицы классных коллективов. 

Даются рекомендации педагогам по оптимизации психологического климата классных 

коллективов. 

С целью гуманизации взаимоотношений в образовательном пространстве школы проводится 

диагностика отношений в системах «ученик-педагог», «ученик-родитель». 
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С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления индивидуальных 

программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной психологической 

подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется диагностика 

интеллектуально одаренных учащихся. 

По запросам классных руководителей проводится диагностика типов темперамента, 

особенностей учебной мотивации, внимания обучающихся, диагностика стратегий поведения 

в конфликтных ситуациях, уровня агрессивности и др. 

В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей обучающихся (их 

законных представителей) в рамках сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями, а также в рамках индивидуального консультирования. 

Проводится диагностика уровня сформированности личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий обучающихся с 

целью оценки качества образования в рамках реализации ФГОС. 

4. Коррекционно-развивающее направление. 

Реализуется в рамках программы коррекционной работы школы. 

Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагогов-психологов, учителя-логопеда, врачей, социального педагога, учителей и других 

специалистов, а также родителей учащихся (их законных представителей). 

Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или коррекцию 

определенных психических функций, навыков взаимодействия отдельных учащихся, классов 

или групп. Основная цель групповых занятий – помощь в преодолении трудностей, 

дезадаптаций, возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности. 

По итогам плановой диагностики, диагностики учащихся с особыми образовательными 

потребностями, а также по запросам педагогов школы и родителей (законных 

представителей учащихся) в течение учебного года проводятся циклы занятий 

индивидуальной и групповой психокоррекции школьников, для чего подготавливаются 

индивидуальные и групповые средства коррекции. 

С целью повышения социально-психологической адаптивности школьников в течение года 

создаются и проводятся занятия психокоррекционных групп по результатам 

психологического обследования учащихся. 

В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с коллективами учащихся 1-х 

классов, направленные на оптимизацию протекания процесса адаптации к школе, развитие 

познавательных процессов, снижение школьной тревожности, развитие учебной мотивации, 

развитие коммуникативных навыков, сплочение ученического коллектива. 

С целью развития учебно-познавательной мотивации проводятся коррекционно-

развивающие занятия для учащихся 2-х, 3-х, 4-х классов. 

С целью повышения социально-психологической готовности к обучению в среднем звене 

проводятся коррекционно-развивающие занятия для учащихся 4-х классов. 

В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции состояния педагогов 

с целью психопрофилактики эмоционального выгорания. 

Проводятся коррекционно-развивающие занятия, направленные на коррекцию неуверенного 

поведения, школьной тревожности, агрессивного поведения, формирование и развитие 

адекватной самооценки, навыков жизнестойкости, стрессооустойчивости, позитивного 

мышления, коммуникативных навыков, коррекцию и развитие мотивационной, 

эмоционально-волевой сферы, потребности в самопознании и самоопределении, развитие 

сплоченности ученического коллектива и др. 

5. Консультативное направление. 

Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями (законными 

представителями обучающихся), детьми) обсуждение и прояснение возможных причин 

нежелательного поведения, личных трудностей определенного ребенка или группы детей, 
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трудностей в освоении ООП ОО, в адаптации, социализации, развитии 

сцельюсвоевременного предупреждения или преодоления неблагоприятных тенденций, 

обеспечения психологического благополучия в развитии детей. В рамках данного 

направления в течение года проводятся консультации для школьников с особыми 

образовательными потребностями (испытывающих трудности в освоении образовательных 

программ, социализации и адаптации (в обучении, общении или психическом самочувствии), 

обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов). 

В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам разработки и 

реализации психологически адекватных индивидуальных педагогических программ 

обучения, воспитания, личностного развития учащихся в соответствии с их индивидуально-

психологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми образовательными 

потребностями (одаренными, с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и др.) 

Проводятся консультации для родителей (законных представителей обучающихся) по 

вопросам гармонизации воспитательных воздействий и устранения возможных нарушений 

семейного воспитания, формирования гуманистической направленности личности и 

социально адаптированного характера учащегося. 

По результатам проведенной диагностики процесса адаптации учащихся 1-х классов, вновь 

прибывших учащихся проводится психолого-педагогический консилиум, групповые и 

индивидуальные консультации для родителей (законных представителей учащихся) и 

педагогов с целью оптимизации успеваемости, эмоционального фона и поведения детей. 

На основе диагностики процесса адаптации учащихся 1-х классов, диагностики социально-

психологической готовности четвероклассников к обучению в среднем звене проводятся 

индивидуальные консультации для учеников и их родителей (законных представителей) и 

родительские собрания в 1-х, 4-х классах. 

Организуются психолого-педагогические консилиумы с целью разработки и планирования 

единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его 

обучения, а также определенных ученических групп и параллелей (1-е, 2-е, 3-и, 4-е классы). 

В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для учащихся, их 

родителей (законных представителей), и педагогов по проблемам готовности детей к 

первому классу, адаптации к школе, переходу в среднюю школу, неуспеваемости, низкой 

учебной мотивации, тревожности учащихся, несформированности учебных навыков, 

незрелости психических процессов, по вопросам агрессивного, импульсивного поведения 

детей, проблемам самовоспитания, культуры умственного труда, развития мотивационной и 

ценностно-смысловой сфер учащихся, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, 

сплочения классного коллектива, формирования навыков жизнестойкости, 

стрессоустойчивости, саморегуляции, позитивного мышления и т.д. Оказывается социально-

посредническая помощь в ситуациях разрешения различных межличностных и 

межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учитель – учитель, учитель – 

ученик, учитель – родители, ученики – родители. 

Организуются индивидуальные психолого-педагогические консультации учащихся, 

находящихся в психоэмоциональном напряжении, пережившим острое горе, жестокое 

обращение и т.п. 

По запросам учащихся, их родителей (законных представителей) проводятся 

индивидуальные консультации. 

Организуются консультации обучающихся в рамках сопровождения способных, творчески и 

интеллектуально одаренных школьников в научно-исследовательской деятельности и 

психологического сопровождения их участия в конкурсах и олимпиадах с целью раскрытия 

их индивидуальности, развития целостного миропонимания, творческого и системного 

мышления, создания благоприятных условий для развития в интересах личности. 

6. Экспертиза и организационно-методическая деятельность. 

Предполагает осуществление психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного 
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процесса школы, участие психологов в проектировании развивающей и коррекционно-

развивающей среды школы. 

Организационно-методическая деятельность направлена на подготовку и организацию 

деятельности психологов школы по всем направлениям, описание результатов разработки, 

апробации диагностических, коррекционно-развивающих, тренинговых методик, программ, 

подготовку и организацию мероприятий просветительского, профилактического, 

коррекционно-развивающего, консультативного характера, ведение документации, 

демонстрацию собственного профессионального опыта коллегам, повышение квалификации, 

участие в профессиональных мероприятиях разного уровня. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в школе 

строится на основе развития профессионального взаимодействия педагогов, психологов и 

других специалистов (учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника); 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающее всех участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогов. Организационной моделью данного взаимодействия 

являются такие структуры школы, как ППМС-служба и психолого-медико-педагогический 

консилиум, содержание деятельности которых закреплено локальными нормативными 

актами школы и которые позволяют скоординировать, объединить усилия всех участников 

образовательного процесса для достижения целей психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося. 

В школе функционируют кабинеты психолога, учителя-логопеда, социального педагога, 

медицинского работника.  

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями (с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, другие категории учащихся) имеют возможность 

обучаться в школе с использованием дистанционных технологий. 

 

Кадровый состав МБОУ Кулундинская СОШ №1, обеспечивающий реализацию 

коррекционной программы: 

директор МБОУ Кулундинская СОШ №1, два заместителя директора по УВР, заместитель 

директора по ВР, медицинский работник, социальный педагог, учитель-дефектолог, два  

педагога-психолога, учителя школы. 

Материально-техническое обеспечение: 
-оборудованные учебные места; 

-медицинское оборудование; 

-питание; 

-медицинское обслуживание; 

-хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание; 

-оздоровительные и лечебно-профилактические мероприятия.  

Информационное обеспечение: 
-создание системы доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам. 

Результатом реализации указанных требований является:  

- создание комфортной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 

организации начального общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени 

общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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- способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

 - способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

 

 

 
Раздел 3. Организационный: 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кулундинская средняя общеобразовательная школа №1» является нормативным 

документом, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

промежуточной аттестации на уровне начального общего, основного общего, среднего 

общегообразования. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план начального общего образования разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

Федерального закона от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015  "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кулундинская средняя общеобразовательная школа №1» Кулундинского района 

Алтайского края, утвержденного приказом комитета по образованию и делам молодёжи 

администрации Кулундинского района Алтайского края от 19.11.2015 г. № 217;  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным планом, 

соответствует требованиям СанПиН (2010): учебный план рассчитан в 1-4 х классах на 

пятидневную учебную неделю. 

 

Классы  1 2 3 4 

 Максимальная 

нагрузка 

21 23 23 23 

 

Форма получения образования: очная 
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Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

В целях реализации авторской программы по русскому языку в 1-4 классах 

предусмотрено увеличение  количества часов на 1 час в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебные предметы родной язык и литературное чтение на родном языке изучаются 

интегрировано на уроках русского языка и литературного чтения. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся и зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также протоколом родительского собрания. На основании 

произведенного выбора обучающихся 4-х классов изучается модуль «Основы светской 

этики». 

Выполнение  санитарно-гигиенических требований к реализации учебного плана 

Учебный план НОО ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели; 

 2,3,4 классы –35 учебных недель.  

Обучение осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность уроков в 1 классе организуется  в ступенчатом режиме: 

сентябрь-октябрь -   3 урока по 35 минут 

ноябрь-декабрь  - 4 урока по 35 минут 

январь-май – 4-5  уроков по 40 минут 

Продолжительность уроков во 2-4-х классах составляет 40 минут. 

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме 

комплексной годовой контрольной работы на межпредметной основе. По результатам 

работыдаются индивидуальные рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по достижению планируемых образовательных результатов. 

Во 2-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за каждую четверть. 

Отметка при четвертной аттестации выставляется на основании отметок, полученных 

обучающимся при текущем контроле за соответствующий период. 

Четвертные отметки определяются как средний балл отметок за соответствующий 

период обучения. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое этих результатов. 
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Округление результата проводится в соответствии с правилами математического округления. 

В первых классах исключается система балльного оценивания. В течение года домашние 

задания не задаются, на второй год учащиеся не оставляются. Вводятся дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

Учебные занятия в 1-4 классах проводятся в 1-ую смену. 

 Количество часов на изучение отдельных учебных предметов, предусмотренных 

обязательной частью учебного плана, указывается в расчете на одну учебную неделю. Общая 

учебная нагрузка обучающихся соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.5 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 24.11.2015 пр. № 81). Учебные занятия начинаются 

в 8-30 часов, без проведения нулевых уроков. Объем домашних заданий (по всем предметам) 

должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах) во 2 - 4 классах - 1,5 ч. 

 

Обучение обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

индивидуально на дому проводится в форме индивидуального или группового обучения, 

реализация образовательных программ возможна в очной, очно-заочной формах. 

Образовательный процесс для обучающихся на дому по общеобразовательным программам 

(определение максимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий) организуется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях, федеральными государственными 

образовательными стандартами, основной образовательной программой начального общего 

образования. Расписание занятий при обучении на дому согласовывается с родителями 

(законными представителями) обучающегося 

Учебный план начального образования (недельный) 

 
Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 3 3 3 15 

       Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке    

Родной язык - 0,5 0,5 - - 

Литературное чтение на родном 

языке 

- 0,5 0,5 - - 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математикаи 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

      Информатика  - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики  

   1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками участниками образовательных отношений 

Предметный курс 0 0 0 0 0 

Итого  21 23 23 23  90 
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Учебный план начального образования (годовой) 

 
Предметныеобласти Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык1 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 102 102 102 438 

       Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке    

Родной язык - 17 17 - 34 

Литературное чтение на родном 

языке 

- 17 17 - 34 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математикаи 

информатика 

Математика 13

2 

13

6 

13

6 

13

6 

540 

      Информатика  - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики  

   34 34 

Искусство 

 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическаякультура Физическая культура 99 10

2 

10

2 

10

2 

405 

Итого 693 782 782 782 3060 

Часть, формируемая участниками участниками образовательных отношений 

Предметный курс 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3060 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

1) начало учебного года 1 сентября 

2) окончание учебного года 2-4 класс 31 мая, 1 класс 25 мая 

3) продолжительность учебного года, четвертей (триместров) 

Класс Количество недель 

1 класс 33 

2 класс 35 

3 класс 35 

4 класс 35 

 

4) режим работы школы 
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Показатели 
1-е 

классы 

2–4-е 

классы 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 5 

Продолжительность уроков (мин) 35 40 

Продолжительность перерывов (мин) 
Не более 20 

минут 

Не более 

20 

минут 

Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся четверти четверти 

 

5) Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

• продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях: 

Вид учебного периода Продолжительность 

1 четверть 8 недель 

Каникулы 8 дней 

Сроки промежуточной аттестации Последняя неделя октября 

2 четверть 7 недель 

Каникулы 15 дней 

Сроки промежуточной аттестации Последняя неделя четверти 

3 четверть 10 недель 1 день 

Каникулы 8 дней 

Дополнительные каникулы для 

учащихся 1 класса 

7 дней 

Сроки промежуточной аттестации Последняя неделя четверти 

4 четверть 7 недель 4 дня 

Каникулы 92 дня 

Последний учебный день 1 кл.– 25.05 2-4 кл.– 31.05 

Сроки промежуточной аттестации Последняя неделя четверти 

ИТОГО 

за учебный год 

Учебные недели – 1кл. - 33; 2-4 классы – 35 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

4 ноября – День независимости 

Календарный учебный график составляется школой самостоятельно в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 

Календарный учебный график на учебный год (приложение) 

 

 

3.3 Календарный план воспитательной работы 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Клас

сы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «День рождения школы». Месячник безопасности. 

Торжественнаялинейка «Первый звонок» 1-4 1.09.21 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника безопасности. 

Учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания. 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

ЕИД День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 03.09.21 Классные руководители 

Спортивное КТД «Кросс ЗДОРОВЬЯ!» 1-4 сентябрь Классные руководители, 

учитель физической культуры 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Классные руководители 

Акция по ПДД «Дорожные знаки-мои друзья!» 1-4 сентябрь Руководитель отряда ЮИД 

«Светофор» 

Обшешкольное родительское собрание  

« Школьные законы» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Минута Славы 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

                                                        КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Мывместе!» 

 «Осенины» 2-4  октябрь Классные руководители 

 

Всероссийская акция, посвященная «День учителя»,  

 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР  

День самоуправления «Я  в школе!». 

 

1-4 октябрь Классные руководители 

Совет старшеклассников 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического труда,  

концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 октябрь Классные руководители 

 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 13.10.21 Классные руководители 

 

ЕИД «Мир без жестокости», профилактика буллинга, 

жестокого обращения, воспитание толерантности 

1-4 20.10.21 Классные руководители 

                         КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «У нас единая планета, у нас единая семья» 

Всероссийская акция, посвященная Дню народного 

единства 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Декада правовых знаний. Неделя правовых знаний  и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, беседы 

и т.п.) 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Педагоги-психологи 

Совет старшеклассников 

День матери в России 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, фотографий, классные 

часы,  конкурсная программа «Мама, папа, я – 

дружная  семья!». 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

День словаря 1-4 22.11.21 Классные руководители 

                                          КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Новогодний марафон». 

Спортивные соревнования в 2-4 классах « Спорт-это 

мир» 

1-4 декабрь Учитель физкультуры 

День неизвестного солдата, 3 декабря 1-4 декабрь Руководитель музея 

Всероссийская акция, посвященная Дню Героев 1-4 декабрь Классные руководители 
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Отечества, 9 декабря  Педагог-организатор 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО  «Мир профессии» 

Лыжные соревнования 1-4 январь Учителя физкультуры 

ЕИД День воинской славы России. День снятия 

блокады города Ленинграда 

 

1-4 27.01.22 Классные руководители 

Конкурс чтецов « Моя Россия» 1-4 январь Учителя начальных классов 

                                 КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Служить России суждено тебе и мне…». 

                                    Месячник молодого избирателя, правовых знаний. 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания:  «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни.« Пою моё 

Отечество», Акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества в школьном музее 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Смотр строя и песни , «Зарничка» 2-4 февраль Учитель физкультуры 

ЕИДпо правовой тематике. 

  Обязанности и режим дня школьника. 

 Звонок в службу спасения. Телефон экстренного 

реагирования. 

Профилактическая беседа « Правила поведения в 

школе и в общественных местах». 

1-4 

1 

2-3 

 

4 

 

 

10.02.22 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

                                         КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Красота вокруг нас» 

День науки и творчества в школе: конкурсы рисунков, 

сувениров, фотографий 

1-4 март Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Неделя эстетики и красоты. 

КТД «Весенний фестиваль творчества и музыки». 

1-4 март Классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Классные руководители 

ЕИД «Национальное многоцветие – духовное 

богатство России».День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 17.03.22 Классные руководители 

                         КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Дари добро другим во благо». Месячник ЗОЖ. 

 «Спешите делать добрые дела». 

 Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные рук. 

Экологические десанты. Весенний День здоровья.  

Спортивные КТД, посвященные Всемирному Дню 

здоровья.  

2-4 07.04.22 Классные руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков, плакатов. 1-4 апрель Классные руководители 

Акция помощи бездомным животным «Ласка» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Акция « Книгу школе» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, 

руководитель БИЦ 

ЕИД «61-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики.  Гагаринский урок «Космос – это мы!» 

1-4 12.04.22 Классные руководители 

Туристические походы по родному селу 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

учитель физкультуры 

                                      КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО «Поклонимся великим тем годам…» 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану» 

,проект «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 
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ЕИД «Мы внуки войны, победившей фашизм» 1-4 май Классные руководители 

Торжественнаялинейка «Последний звонок» 4 май Заместитель директора по ВР 

                                             КЛЮЧЕВОЕ ДЕЛО  «Здравствуй, лето!» 

Мероприятия ко Дню защиты детей 1-4 июнь Классные руководители 

День русского языка 1-4 июнь Классные  руководители 

« Моя Россия» к 350-летию со дня рождения Петра 

Первого 

1-4 июнь Классные   руководители 

День России 

Всероссийская акция» Мы- граждане России» 

1-4 июнь Классные  руководители 

День памяти и скорби 1-4 июнь Классные  руководители 

Выездные мероприятия 

Посещение выездных представлений театров, 

цирковых представлений 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение планетария 1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение детской библиотеки 1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение районного музея 1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в РДК  1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 1-4 Декабрь Руководитель музея 

Сезонные экскурсии  на природу « Экология и мы», 

путешествия по экологической тропе 

1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Поездки на новогодние представления 

«Губернаторская елка» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы « Природа и мы» 1-4 май Классные руководители 

Конкурсы в течение года 

« Ученик года-2022» 4  Руковдитель районного МО 

классных руководителей 

Портфолио 1-4   Заместитель директора по ВР 

« Класс года» 

Мониторнг участия в общешкольных мероприятиях 

1 

2 

3 

4 

По параллелям Заместитель директора по ВР, 

педагог доп.образования 
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3.4 План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

 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. 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.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. 

 
Направления  ФОРМЫ 

Спортивно- 

оздоровительное 

Участие в спортивных соревнованиях (веселые старты, 
спартакиады). 

Проведение бесед по охране здоровья. 
Организация  Дней Здоровья. 
Подвижные игры. 

Общеинтеллектуальное Предметные недели. 
Библиотечные уроки. 
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, 
оргдеятельностные игры. 
Проектная, исследовательская деятельность. 
Участие в научно-исследовательских конференциях. 

Общекультурное Организация экскурсий в кинотеатры и музеи, выставок детских 
рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 
вида ученика, культуре поведения и речи, КТД. 
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 
цикла на уровне школы, района, края. 
Подготовка и участие в концертах, праздниках, спектаклях. 

Социальное Проведение субботников. 

Работа по оформлению и уборке кабинета. 
Уход за комнатными растениями. 
Организация дежурства на переменах и в школьной столовой 
Работа на пришкольном участке. 
Разведение комнатных растений и уход за ними. 
Акция «Посади дерево»,  «Покормите птиц» , и др. 

Духовно-нравственное Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение 
школьного музея. 
Выставки рисунков. 

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, 
Тематические классные часы. 
Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 
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Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, происходит 

перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор программ может быть 

предоставлен школьникам по всем направлениям развития личности. Расписание занятий по 

внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором обучающихся и  условиями, 

которые имеются в школе.  

В 1-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный  год. 

 Форма промежуточной аттестации  

– годовая промежуточная аттестация (определение уровня достижения  результатов). 

Формы достижения результатов во внеурочной деятельности 
Направления 

внеурочной 

деятельности / 

Уровень результатов 

Приобретение социальных 

знаний 

(первые уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(второй уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(третий уровень) 

1. Спортивно-

оздоровительное  

 Занятия в спортивных 

секциях «Подвижные игры», 

беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

Участие в школьных спортивных турнирах и 

оздоровительные акции 

 

Участие в спортивных оздоровительных акциях школьников в 

окружающем школу социуме 

2. 

Общеинтеллектуальное, 

социальное 

 

Посещение внеурочных 

курсов, участие  в 

познавательных беседах, 

участие в олимпиадах. 

Участие в социальных 

проектах класса. 

  

 Решение интеллектуальных задач, общественный 

смотр знаний. Участие в социально-значимых 

проектах школы. 

 

 Исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной и 

социальной направленности (конференции, интеллектуальные 

марафоны и др.), школьный музей. 

3. Общекультурное, 

духовно-нравственное 

Занятия объединений 

художественного творчества 

« Творчество и фантазия»» 

  

 Художественные выставки, фестивали  искусств, Минута Славы в 

классе, школе 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 
Направление 

Название занятия 

Классы /Количество часов за год 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общеинтеллектуальное направление 

«Основы 3D 

моделирования» 

   1 

 « В мире книг»   1  
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 « Умники и умницы»   2  

 «Удивительный мир слов»  1   

 «Занимательная 

математика» 

 1   

«Математика и 

конструирование» 

  1  

«Эрудит»   1  

«Математика и 

конструирование» 

 1   

«Азбука содержания 

животных» 

 1   

«Занимательная 

математика» 

   1 

«Занимательная 

математика» 

   1 

«Соревновательная 

робототехника» 

  1 1 

«Занимательная 

математика» 

 2   

« В мире книг»» 1    

« В мире книг»» 1    

«В мире книг» 1    

« В мире книг»  1   

«В мире книг»    1 

« В мире книг»» 1    

Социальное направление 

Финансовая грамотность  2   

Финансовая грамотность   2  

« Робототехника Lego 

Wedo» 

1    

«Развивалочка» 2    

« Читалия»    2 

«Библиографический 

кружок» 

  1  

"Праздники, традиции и 

ремёсла народов России" 

 

   2 

«Этика,Азбука добра» 1    

«Этика,Азбука добра» 1    

«Этика,Азбука добра» 2    

Общекультурное направление 

«Удивительный мир слов»    1 

«КВН»  1  1 

«Театр на немецком»  1 1  

Спортивно-оздоровительное направление 

«Хореография»  2  1 

«Футбол»    2 

«Корригирующая 

гимнастика» 

 2   

«Настольный теннис»    1 

«Я–пешеход и пассажир» 1    

«Я –пешеход и пассажир» 2    

«Я –пешеход и пассажир» 1    

 15 15 10 15 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (далее ООП НОО) 

 Общие положения 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее – Стандарта) раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;   

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения;  

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

систему оценки условий.  

Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО МБОУ Кулундинская СОШ № 1 

3.4.1. Кадровые условия.  

 Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 

(учебно-вспомогательный персонал и младший обслуживающий). 

 В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагоги обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;  

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

 Уровень квалификации педагогических и иных работников школы для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, педагогических работников -  квалификационной категории,а 

также занимаемым ими должностям, установленным  при их аттестации. 

 Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность " по 

перспективному плану, разработанному в школе. Аттестация на соответствии 

занимаемой должности директора школы осуществляется в соответствии с 

нормативными актами учредителя,  заместителей директора - локальными актами 

школы. 

 Кадровый потенциал школы составляют педагогические работники и 

административно-управленческий аппарат: 

- учителя, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, управлять процессом личностного, 

consultantplus://offline/ref=369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F645C50346B002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Bj7nDM
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социального, познавательного коммуникативного развития обучающихся и процессом 

собственного профессионального развития;  

- педагоги-психологи, деятельность которых определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного, коммуникативного развития обучающихся, психологического 

обеспечения деятельности учителей, других субъектов образования по достижению 

современных образовательных результатов учащихся при получении основного общего 

образования; 

- социальный педагог, осуществляющий комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности учащихся; 

- учитель дефектолог и учитель логопед, осуществляющий работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии у учащихся с нарушениями в 

развитии; 

-  педагог-организатор, деятельность которого направлена развитие личности, талантов и 

способностей обучающихся, формирование общей культуры обучающихся; 

- старший вожатый, способствующий развитию и деятельности детских общественных 

организаций и объединений; 

- заведующий БИЦ, организующий работу БИЦ как образовательного, информационного 

и культурного учреждения; 

- директор и его заместители, ориентированные на создание системы ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт, осуществляющие контроль качества образовательного 

процесса. 

 Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий представлено в таблице. 

В ней соотнесен уровень квалификации специалистов, предусмотренный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с 

имеющимся кадровым потенциалом школы. 

 
Должность Требования к уровню квалификации работников  Соответствие 

требованиям 

Руководитель  Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

соответствует 

Заместитель 

руководителя  

соответствуют 

Учитель Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо  высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы.  

соответствуют 

Педагог-

психолог  

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование  по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

соответствуют 



 

482 

 

работы либо высшее  профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу работы.  

Педагог-

организатор 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

профилю работы без предъявления требований к стажу работы 

соответствует 

Социальный 

педагог 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика", "Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы 

соответствует 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

Высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы 

соответствует 

Заведующий 

БИЦ 

Высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Высшее профессиональное образование по специальности, 

соответствующей профилю структурного подразделения 

образовательного учреждения, и стаж работы по специальности, 

соответствующей профилю структурного подразделения 

образовательного учреждения, не менее 3 лет 

соответствует 

Старший 

вожатый 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы 

Соответствует 

Главный 

бухгалтер 

Высшее (экономическое) образование и стаж бухгалтерско-

финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не 

менее 5 лет. 

Соответствует 

Бухгалтер высшее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет; бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по учёту и контролю не 

менее 3 лет 

Соответствует 

  

Наименование должности Количество штатных единиц 

Директор 1 

Заместители директора 4 

Педагог-психолог 2 

Педагог-организатор 1 

Социальный педагог 1 

Старший вожатый (внутреннее совместительство) 0,5 

Учитель дефектолог 1 

Учитель логопед (внутреннее совместительство) 0,5 

Учителя 11 

Заведующий БИЦ 1 

Главный бухгалтер 1 

Бухгалтер 2 

  

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с перспективным планом. Кроме 

этого, в школе созданы условия для оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 
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образовательной программы начального общего образования, использования инновационного 

опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. 

 Педагоги систематически повышают свою квалификацию через участие в 

профессиональных конкурсах  и конференциях различных уровней, вебинарах и сетевых 

сообществах, организацию работы мастер – классов, семинаров  муниципального и окружного 

уровней, разработку и реализацию инновационных проектов.  

С 2007 года школа является представительским центром  АлтГУ. 

Учителя участвуют в вебинарах, проводимых  преподавателями АлтГУ  по вопросам 

подготовки к ГИА, методических  семинарах, посвященных  актуальным вопросам образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

В августе 2017 г. МБОУКулундинская  СОШ №1 реорганизована путем присоединения 

МБОУ КСОШ №4. В коллектив пришли педагоги, имеющие опыт инновационной деятельности 

по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в опережающем режиме (базовая площадка краевой 

инновационной инфраструктуры по направлениям «Модернизация образовательных программ в 

системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на 

достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации», внедрения 

механизмов привлечения родительской общественности к оценке качества образования младших 

школьников в условиях реализацииФГОС). 

Опыт школы по теме «Формирование и мониторинг универсальных учебных действий 

младших школьников через организацию проектной деятельности» включен в реестр 

инновационного опыта инновационных площадок системы образования Алтайского края. 

Педагоги обладают опытом проведении стажерских практик, практико-ориентированных 

семинаров, методических дней, имитационных занятий, консультаций для педагогов 

Славгородского образовательного округа. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

                 Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению 

к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

               Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать:  

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

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 

образовательных отношений (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; 
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации);  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза).  

         При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения:  

-индивидуальное,  

-групповое, 

- на уровне класса, 

- на уровне образовательной организации. 

  В  школе  созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем  с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка одарённых детей. 

 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ и/или испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, осуществляется педагогом - психологом и педагогами школы в соответствии с 

локальными актами школы:  

-положением об оказании ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк);  

-положением об организации психолого-педагогического сопровождения образования детей-

инвалидов. 

Для работы педагога-психолога, учителя – дефектолога  в школе оборудованы кабинеты, 

которые функционируют в соответствии с положением о психологическом, логопедическом 

кабинетах 

3.4.3. Финансовые условия обеспечения реализации ООП НОО 
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Финансово-экономические условия: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования;  

-обеспечивают школе возможность исполнения требований ФГОС НОО; обеспечивают 

реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

внеурочную деятельность;  

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, а также механизм их формирования.  

                Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Задание учредителя должно обеспечивать соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

              Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 

              Применение принципа нормативного подушевого финансирования при получении 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми постановлением администрации Алтайского края от 24.01.2014 г. № 22 «Об 

утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования реализации 

образовательных программ и субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в общеобразовательных организациях Алтайского края". В расходы включены: 

- средства на оплату труда (базовая и стимулирующая части заработной платы педагогического, 

административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, начисления на 

заработную плату);  

-непосредственно связанные с обеспечением учебного процесса расходы на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, учебного и компьютерного оборудования, 

ученической мебели (школьные парты, ученические стулья, классные доски, в том числе 

интерактивные), канцелярских товаров, периодических изданий для школьных библиотек, 

расходных материалов, расходы на оплату пользования Интернетом и на хозяйственные нужды 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).  

             Средства на стимулирование инновационной деятельности учитываются в объеме 

субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в общеобразовательных организациях.   

            Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех уровнях: межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации - местный бюджет); внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная 

общеобразовательная организация); общеобразовательная организация.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными постановлением администрации Алтайского края, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и положением о 

формировании системы оплаты труда работников муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Кулундинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Кулундинского района Алтайского края  

           Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат и выплат за 

результативность инновационной деятельности определяются локальными нормативными актами 

школы. Распределение стимулирующих выплат и выплат за результативность инновационной 

деятельности проводится с учетом мнения профсоюзного комитета школы. Финансирование на 

содержание имущества школы должно производиться в соответствии с Порядком расчета 

нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация общеобразовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования» и содержание имущества муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, утвержденным приказом учредителя.  

                Для обеспечения требований ФГОС НОО школа разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия между школой и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. 

Взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности.  

                  На основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы основного общего образования школа проводит экономический 

расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ООО и информирует об этом учредителя. В 

соответствии с Гражданским кодексов Российской Федерации, Федеральным законом от 08.1995 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансирование реализации основной образовательной программы НОО осуществляется в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. Финансовое обеспечение по реализации основной образовательной программы НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

 При финансировании используется региональный нормативно-подушевой принцип 

финансирования реализации программы в расчете на одного обучающегося. Дополнительные 

нормативы финансирования ОУ за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива устанавливают органы местного самоуправления. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

 • оплату труда работников ОУ с учѐтом 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, 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 иадминистративно-

управленческого персонала ОУ, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
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 В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 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 ОУ осуществляется в пределах объѐма средств ОУ на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете ОУ. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах ОУ и (или) в коллективных договорах. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда принимает участие орган 

самоуправления (Управляющий Совет ОУ). 

 ОУ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

3.4.4. Материально-технические условия обеспечения реализации ООП НОО 

 

           Материально-технические условия должны обеспечивать:  

1. возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

2. соблюдение: санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях 

рабочих мест учителя и каждого обучающегося;  

- комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для 

питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил;  

-требований пожарной и электробезопасности;  

-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

-требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

-требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3. архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры школы). 

            Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной 
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и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 

            Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей- 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности:  

-учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников,  

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой и изобразительным искусством;  

-информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

-актовый зал, спортивные сооружения (спортивный  зал, стадион, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем);  

-помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-гардероб, санузлы, места личной гигиены;  

-участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;  

-полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации);  

-мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  

             Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать 

возможность:  

-реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности;  

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:  

-учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения;  

-виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов и 

таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, 

глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации;  

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина;  

-формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической 

культуры;  

-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов;  

-управления объектами программирования; наблюдений, наглядного представления и анализа 

данных;  
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-использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; физического развития, 

систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных 

и оздоровительных мероприятиях;  

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий;  

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

-проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

-проведения 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;  

-выпуска школьных печатных изданий,  организации качественного горячего питания, 

медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.  Все указанные виды деятельности должны 

быть обеспечены расходными материалами.   Критериальными источниками оценки учебно-

материального обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС ООО, 

требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966, федеральные 

перечни учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 
 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников: 
32 

 1.1.Кабинет начальных 

классов 

АРМ учителя с выходом в интернет – 

11; 

Документ-камера – 1; 

МФУ – 2; 

Интерактивная доска – 4; 

Все кабинеты оснащены конторками, 

офтальмотренажерами и доугим 

оборудованием по здоровьесберегающей 

методике В.Ф. Базарного. 

11 

1.2.Кабинет иностранных 

языков 

АРМ учителя с выходом в интернет – 3; 

Лингафрннное оборудование на 16 мест 

– 1; 

Лингафрннное оборудование на 8 мест – 

1; 

Документ-камера – 1; 

МФУ – 3; 

Интерактивная доска – 1; 

3 
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1.3.Спортивный зал  Компьютер; 

 
2 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

5 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

3 

4 Лингафонные кабинеты 2 

5 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

1 

6 Кабинет психолога с оборудованием «Доступная среда» 2 

7 Актовый зал 1 

8 Стадион, спортивная площадка, тир, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём 
1 

9 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

1 

10 Помещения для медицинского персонала 1 

11 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Обеспечены 

12 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 1 

13 Школьный историко-краеведческий музей «Край, в котором я живу» 1 

 

Оснащение библиотечно-информационного центра. 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое 

оборудование и оснащение 

Наличие  

1.Компоненты 

оснащения библиотеки 

 

 

 

 

 

 

Стеллажи для книг имеются  

Читальные места имеются 25 

Компьютеры имеется 6 

Принтер имеется 1 

Учебный фонд 10190 экз. 

программно- художественная 

литература 

6686 экз. 

Справочно-энциклопедическая 

литература 

552 экз. 

Научно-педагогической и 

методической литературы 

1177 экз. 

ЭОР 309 

2. Компоненты оснащения 

спортивного зала 

Оборудование для занятий 

гимнастикой 

имеется 

Столы для настольного тенниса 1 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется (футбол, 

волейбол, баскетбол) 

3. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

 

 

Беговая дорожка  1 

Волейбольная площадка 1 

Футбольная площадка 1 

Баскетбольная площадка 1 

Сектор для метания  1 

Яма для прыжков в длину 1 

Полоса препятствий 1 

4. Компоненты оснащения 

помещений для питания 

 
 

Обеденный зал,оснащенный 

мебелью на 130 мест 

имеется  

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

5. Комплект оснащения Оборудование медицинского и имеется 
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медицинских кабинетов прививочного кабинетов 

согласно нормам 

6. Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами, для хранения обуви. 

имеется 

3.4.5.Учебно-методические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место в 

системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент 

инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего образования, без 

которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая 

ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки 

зрения достижения современных результатов образования в начальной школе информационно-

методические условия образовательного процесса, означающие наличие информационно-

методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют: 

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС ООН, Базисный учебный 

план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) 

ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного 

процесса ит.д.); 

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы 

ит.д.; 

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого- педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы ит.д.). 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-

методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования являются 

системные действия администраторов начального общего образования, органов управления 

образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей 

компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 

осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 

Характеристика расчета количественных показателей материально-технического 

обеспечения. 

Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям: 

 минимальным затратам материальных средств школы; 

 целесообразности использования данного средства обучения 

(индивидуальная, групповая, демонстрационная работа и т.п.); 

 возможности применения одного и того средства обучения для решения 

различных дидактических задач; 

 легкости (удобности) пользования и хранения. 

Количество учебного оборудования приведено, исходя из его необходимого минимума. 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 
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К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

Характеристика учебного кабинета. 

Обучение в начальной школе проходит в одном помещении (кабинет на 4 года 

закрепляется за одним учителем). Такие условия определяют реальную возможность 

использования межпредметных связей, т.к. все наглядные материалы и

технические средства находятся "под рукой" учителя. Такие предметы как иностранный язык, 

введение в информатику, музыка проводятся в классах-кабинетах по отдельному предмету. 

Например, занятия музыкой проходят в музыкальном кабинете, оборудованном в соответствии с 

требованиями к процессу музыкального развития детей. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК (С РОДНЫМ (РУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ) 

 
 Наименование объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 

классов (программы, учебники, рабочие тетради и др.) 

 

Стандарт начального образования по русскому языку. Примерная 

программа начального образования по русскому языку. 

К 

 

 

Д Д 

Библиотечный фонд комплектуется с учетом типа школы с родным (русским) языком обучения на основе перечня УМК, рекомендованных или допущенных МОН РФ. При комплектации библиотечного фонда целесообразно включить в состав книгопечатной продукции, отдельные экземпляры учебников, не имеющие грифа. Они могут 

использоваться в 

качестве 

дополнительного 

материала. 

Печатные пособия 

2 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности) 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по русскому 

языку. 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального образования по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в стандарте начального образования по русскому языку 

(в том числе и в цифровой форме). 

Д Ф Д 

Д 

 

Ф/Д 

 

Д 

 

Технические средства обучения 

3 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров икартинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для 

креплениякартинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) 

Компьютер 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) Принтер струйный 

цветной (по возможности) Фотокамера цифровая 

(повозможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) Мобильный 

компьютерный класс 

 

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д 

Размер 150х150 см 

С диаметром экрана не 

менее 72 

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте обучения 

Д 

Д 

Д 

Для изучения русского 

языка в школе с 

родным (русским) 

языком обучения. 

Игры и игрушки 

5 Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка, передающие этнический облик 

русских и других представителей Российской Федерации. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 

Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др. 

  

Оборудование класса 

6 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев  

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий ипр. 

К 

Д  

Д 
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Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 
Д 

Д 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (С РОДНЫМ (РУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1-4 

классов (программы, учебники, рабочие тетради и др.) 

 

Стандарт начального образования по литературному чтению. 

Примерная программа начального образования по литературному 

чтению. 

К 

 

 

Д  

Д 

УМК выбираются с 

учетом типа школы 

с родным (русским) 

языком обучения. 

В библиотечный 

фонд входят 

комплекты  учебников, рекомендованные или допущенные МОН РФ. При комплектации библиотечного   фонда целесообразно включить в состав книгопечатной продукции, отдельные экземпляры учебников, не имеющие грифа.Они могут 

использоваться в 

качестве 

дополнительного 

материала. 

Печатные пособия 

2 Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального образования по 

литературному чтению и в программе обучения (в том числе в 

цифровой форме). 

Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии 

с содержанием обучения по литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме).  

Детские книги разных типов и жанров из  круга детскогочтения. 

Портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии с 

обязательным минимумом). 

Д 

 

Ф  

Д  

Д 

 

К  

Д 

 

Технические средства обучения 

3 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров икартинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для 

креплениякартинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) 

Компьютер 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) Принтер 

струйный цветной (по возможности) Фотокамера 

цифровая (повозможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности)  

Д  

Д 

Д  

Д  

Д  

Д 

   Д  

   Д  

   Д  

   Д  

С диаметом 

экрана не менее 

72 см 

 

 

Размер не менее  

150  х 150 см 

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения (повозможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения(по возможности) 

Д  

Д  

Д 

 

Игры и игрушки 

5 Настольные развивающие игры, литературное лото, 

викторины 

Д 
 

Оборудование класса 
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6 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев  

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий ипр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

   Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

К 

 Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому, 

немецкому языкам для 2-4 классов 

Стандарт начального образования по иностранному языку 

Примерная программа начального образования по иностранному 

языку 

Авторская программа к УМК, которая используется для изучения 

иностранногоязыка 

К 

 

Д 

 

Д 

В библиотечный 

фонд входят 

комплекты учебников, рекомендованные или допущенные МОН РФ. При комплектации библиотечного фонда целесообразно включить в состав книгопечатной продукции, отдельные экземпляры учебников, не имеющие грифа. Они могут использоваться вкачестве 

дополнительного 

материала. 

Печатные пособия 

2 Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний (повозможности) 

Транскрипционные знаки(таблица) 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования по 

иностранному языку 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по 

иностранному языку 

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным 

материалом по темам: Классная комната, Квартира, Детская 

комната, Магазин и т.п. 

Д 

Ф 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

 Карты на иностранном языке: 

Географическая карта/ы стран/ы изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

 

 

Д 

Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Интерактивная доска. Мультимедийный 

проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) 

Компьютер 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности)  

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (повозможности) 

  Видеокамера цифровая со штативом (по возможности)  

Лингафонное оборудование 

Д 

 

Д 

 

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Ф 

С диаметром экрана 

не менее 72 см 

 

 

Размер не менее 

150х150 см 

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения иностранного 

языка 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по иностранным языкам (по 

возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам обучения (по возможности) 

Д  

 

Д  

 

Д 
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Игры и игрушки 

5 Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей стран 

изучаемого языка 

Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке. Наборы 

ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, 

Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 

Мячи 

Д 

 

П 

 

Ф 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

 Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие 

тетради, хрестоматии и т.п.). 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с основным содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы- 

определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, 

труде людей, общественных явлениях и пр.). 

Стандарт начального образования и документы по его реализации 

Методические пособия для учителя 

КП

П 

 

Д  

Д 

 

Печатные пособия 

2 Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения  

Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные 

(природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты Атлас 

географических и исторических карт 

   Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 

открыток идр.) 

Д  

Д 

 
Д 
 

К 
Ф 

Например,  

репродукции картин 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

3 Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, 

обучающие программы по предмету 
Ф 

 

Технические средства обучения (ТСО) 

4 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) 

Компьютер 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) Принтер 

струйный цветной (по возможности)  

Фотокамера цифровая (повозможности) 

  Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Д 

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д  

Д 

 

С диаметром экрана 

не менее 72 см 

 

 

Размер не менее 

150х150 см 

Экранно-звуковые пособия 

5 Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме) 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в 

цифровой форме) 

Д 

Д 

Могут, например, быть 

использованы 

фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
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6 Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа  

Компас 

Микроскоп (цифровой по возможности) 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения: для 

измерения веса (весы рычажные. весы пружинные, наборы 

разновесов и т.д.), изучения свойств звука (камертоны, наушники и 

т.д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), 

по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), измерительные 

приборы (в том числе цифровые) ит.п. 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) Модель 

"Торс человека" с внутренними органами 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 

Макеты архитектурных сооружений, исторических 

памятников ит.п. 

К 

Д 

К 

К 

Д 

Д 

К/Ф/ 

 

 

Д 

Д  

Д  

Д 

 

Натуральные объекты 

7 Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания 

обучения) 

Живые объекты (комнатные растения, животные) 

Ф/П  

Ф/П  

Ф/П  

Д 

С учетом местных 

особенностей и условий 

школы 

Игры и игрушки 

8 Настольные развивающие игры по тематике предмета 

"Окружающий мир" (лото, игры путешествия и пр.).  

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: 

Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 

П 

 

 

П 

 

Оборудование класса 

9 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев  

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий ипр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

Подставки для книг, держатели для карт и т.п. 

Ф 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами соответствии с санитарно- гигиеническиминормами 

МАТЕМАТИКА 

 

 Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов 

(программа, учебники, рабочие тетради, дидактические материалы 

и др.) 

К  

Печатные пособия 

2 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения 

Табель-календарь на текущий год 

Д 
 

Д/К 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

3 Цифровые информационные инструменты и источники (по 

тематике курсаматематики) П 

 

Технические средства обучения (ТСО) 

4 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 
Д 

 С диаметром экрана 
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Настенная доска с набором приспособлений  

для креплениякартинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) 

Компьютер 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности)  

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (повозможности) 

   Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

не менее 

72см 

 

 

Размер не менее 

150х150 см 

Демонстрационные пособия 

5 Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 10 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 20 

Наглядное пособие для изучения состава числа 

(магнитное или иное), с возможностью крепления на доске 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 100 

Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 

(магнитная или иная); карточки с целыми десятками и пустые 

Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата 

Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная; карточки с 

целыми числами от 0 до 100; пустые карточки и пустые полоски с 

возможностью письма на них  

Демонстрационная числовая линейка магнитная или иная; числа от 0 до 

1000, представленные квадратами по 100; карточки с единицами, 

десятками, сотнями и пустые 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

     Д  

     Д 

 

Д 

Размер объектов не 

менее 5 см 

Например, бусины двух 

цветов ( по 5 бусин 

одного цвета, идущих 

подряд), нанизанные на 

прочную веревкуазмер 

объектов не менее 5 см 

Например, бусины двух 

цветов ( по 5 бусин 

одного цвета, идущих 

подряд), нанизанные на 

прочную веревку 

Например, магнитное 

поле с комплектом 

карточек от 1 до 20 и 20 

двусторонних фишек 

(одна сторона - одного 

цвета, другая- другого) 

Например, 100 бусин 

двухцветов ( по 10 

бусин одного цвета, 

идущих подряд), 

нанизанные на прочную 

веревку 

Длиной не менее 2м; с 

возможностью 

крепления карточек и 

письма маркерами 

Размером не менее 1м х 

1м; с возможностью 

крепления карточек и 

полосок длиной не 

менее 2 м; с 

возможностью 

крепления карточек и 

письма маркерами 

Экранно - звуковые пособия 

6 Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.   

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

7 Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до10 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 20 

Комплект для изучения состава числа 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 100 

Счетный материал от 0 до 100 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

К 
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Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного 

материала 

Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного 

материала 

Счетный материал от 0 до 1000 

Числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания счетного материала 

Весы настольные школьные и разновесы 

Линейка 

Циркуль 

Метры демонстрационные 

Наборы мерных кружек 

Рулетки 

Угольники классные 

Циркули классные 

Комплекты цифр и знаков 

Комплекты цифр и знаков («математический веер»)  

Модель циферблата часов с синхронизированными 

стрелками 

Набор геометрических фигур Модели 

объёмных фигур (шар, куб) 

Модель квадратного дециметра (палетка) 

 

К 

К 

К 

К 

Д 

К 

 

К 

Д 

Д 

П 

Д 

Д 

Д 

К 

Д/ Ф 

Д/К 

 

Д 

 

Д/К 

Оборудование класса 

8 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев  

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий ипр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

Подставки для книг, держатели для карт и т.п. 

Ф 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами соответствии с санитарно- гигиеническиминормами 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

 Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Число Примечание 

Музыкальные инструменты 

1 Фортепиано (пианино)  

Аккордеон 

Клавишный синтезатор 

Детские клавишные синтезаторы 

Комплект детских музыкальных инструментов: блок- флейта, 

глокеншпиль /колокольчик, бубен, барабан, треугольник, румба, 

маракасы, кастаньеты, металлофоны 

/ксилофоны и д.р.; 

народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки; 

дирижерские палочки 

Д  

Д  

Д  

 

Ф  

 

П  

 

П  

П 

Актовый зал 

Кабинет учителя 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2 Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, рабочие 

тетради, музыкальные хрестоматии, блокноты и др.) для 1-4 

классов 

Программно-методические материалы:  

Программы по музыке; Нотные хрестоматии, Фонохрестоматии. 

Методические пособия (рекомендации к проведения 

уроковмузыки) 

Методические журналы по искусству 

Музыкальная энциклопедия (в том числе в цифровой 

форме) 

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровой форме) 

Стандарт начального общего образования по 

образовательной области«Искусство» 

К 

 

 

 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

П 

Д 

Д 

 

Печатные пособия 
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3 Портреты русских и зарубежных композиторов 

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты 

песен, музыкальныеинструменты 

Музыкальный календарь 

Дидактический раздаточный материал: карточки  

по музыкальной грамоте и хоровойработе 

Хрестоматии музыкального материала к учебникам  

Сборники песен и хоров 

Д 

Д 
/ П 
Д 
К 
 
 

Д 
Д 

Комплекты 

Для совместной  

работы учителя и 

учащихся работы учителя иучащихся 

 

Технические средства обучения (ТСО) 

4 Музыкальный центр 

Видеомагнитофон/видеоплер CD / DVD-проигрыватели 

Компьютер со звуковой картой и музыкально-программным 

обеспечением 

 

Проектор для демонстрации слайдов 

Экспозиционный экран 

Мультимедийный проектор (по возможности) 

Д 

Д 

Д 

 

Экранно-звуковые пособия 

5 Аудиозаписи и Фонохрестоматии по музыке  

Видеофильмы Д 

Комплекты 

аудиокассет и CD-R 

по темам и 

разделам курса для 

каждого класса 

Оперы, балеты,   творчество отдельных   композиторов, ведущих  исполнителей и исполнительских коллективов Произведения  пластических 

искусств, 

иллюстрации  

к литературным 

произведениям 

Игры и игрушки 

6 Театральные куклы 

Атрибуты народных костюмов народов России и народов мира 

Звучащие игрушки 
Д 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

№ 
Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 
Число Примечания 

 2 3 4 

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

 

1 

Учебно-методические комплекты (УМК) по изобразительному 

искусству (учебники, рабочие тетради, дидактическиематериалы) 

Учебно-наглядныепособия 

Программно-методические материалы: Программы по 

изобразительному искусству; Методические пособия 

(рекомендации к проведения уроков изобразительного искусства). 

Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства 

Предметные журналы 

Энциклопедии по искусству 

Альбомы по искусству 

Книги о искусству (о художниках, художественных музеях, Книги 

по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

Стандарт начального общего образования по образовательной 

области «Искусство» 

К 

 

К Ф 

 

Д  

Д  

Д  

Д 

 

Д 

В первую очередь 

утвержденные 

МОНРФ 

Печатные пособия 

2 Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта  

Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц,человека 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству 

Д  

Информационно-коммуникационные средства 

3 Мультимедийные обучающие художественные программы Игровые 

художественные компьютерные программы 

Д  

Технические средства обучения (ТСО) 

4 Компьютер  

Мультимедийный проектор 

 Экран 

  

Экранно-звуковые пособия 

5 Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям  

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии) в соответствии с программойобучения 

Д  

Учебно-практическое оборудование 

6  Материалы для художественной деятельности: краски 

акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и 

цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, 

кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки 

(набор), пластилин / 

глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ. 

  

Натурный фонд 

7 Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов  

Керамические изделия (вазы, кринки и др.)  

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 

Д 

Д 

Ф 

Д 
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П 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

№ 
Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 
Число Примечания 

 2 3 4 

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

 

1 

Дидактические карточки 

Образовательные программы 

Учебно-методические пособия и рекомендации  

Журнал «Физическая культура в школе» 

К

Д

 

Д 

     Д 

 

Печатные пособия 

2 Таблицы (в соответствии с программой обучения) 

Схемы(в соответствии с программой обучения) 

Д 

Д 

 

Технические средства обучения (ТСО) 

3 Ноутбук Д  

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиозаписи Д  

Учебно-практическое оборудование 

5 Бревно напольное (3 м)  

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый 

(мягкий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; 

мячифутбольные 

 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Акробатическая дорожка 

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые Лента 

финишная 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков 

Рулетка измерительная 

     Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

Лыжи детские (с креплениями и палками) Щит 

баскетбольный тренировочный  

Сетка для переноса и хранения мячей Жилетки 

игровые с номерами 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

     Аптечка 

П

П

П

П

П 

К 

К

К

  

 

П

П

К

П

К

Д

 

Д

 

Д

 

Д 

К  

П 

Д 

Д 

Д 

Д 

П 
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ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

 

№ 
Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 
Число Примечания 

 2 3 4 

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

 

1 

Стандарт начального образования по технологии (труду) Примерная 

программа по технологии (труду) 

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы и пр.) Методические пособия и 

книги для учителя 

Предметные журналы 

Д

Д

К 

     Д 

     Д 

 

Печатные пособия 

2 
Таблицы в соответствии с основными разделами 

программыобучения 

     Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

Д 

 

Д 

 

Информационно-коммуникативные средства 

3 Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующиесодержанию обучения, 

обучающие программы по предмету (по возможности) 

Д  

Экранно-звуковые пособия 

4 Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, 

народные промыслы 

Д  

Учебно-практическое оборудование 

5 Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения  

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов 

Действующие модели механизмов 

Объемные модели геометрических  фигур. 

К 

 

Ф/П  

К 

 

 

6 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев  

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Настенные  доски (полки) для вывешивания 

иллюстративного материала 

К 

Д  

Д  

Д 

В сооветствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

Программно-методическое обеспечение основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

 
Предмет Класс Учебник Программа Методические пособия 

Русский язык 1 Русский язык. 1 

класс. Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 

«Просвещение» 

Горецкий В. Г., Канакина 

В. П. и др. Русский язык. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Бойкина М. В., Баканча Н. В., 

Илюшин Л. С. и др. Обучение 

грамоте. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 1 

класс 

Горецкий В. Г., Белянкова Н. М. 

Обучение грамоте. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 

1 класс 

Электронное приложение к учебнику 

«Азбука», 1 класс, авт. Горецкий В. 
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Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. 

А. 

Игнатьева Т. В. Обучение грамоте. 

Тесты. 1 класс 

1  Горецкий В. Г., Канакина 

В. П. и др. Русский язык. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Бубнова И. А., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Русский язык. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 1 класс 

Канакина В. П. Русский язык. 

Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс 

Электронное приложение к учебнику 

«Русский язык», 1 класс, авт. 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Канакина В. П. Русский язык.  

2 Русский язык. 

2 класс. 2 ч 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

«Просвещение

» 

-Канакина В.П., Манасова Г.Н. 

Русский язык. Методическое пособие 

с поурочными разработками. 2 класс. 

В 2 частях .  

 -Бубнова И.А., Илюшин Л.С., 

Галактионова Т.Г.Русский язык. 

Поурочные  разработки. 

Технологические карты уроков. 2 

класс. 

3 Русский язык. 3 класс. 2 

ч  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

«Просвещение» 

1. Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 

3 класс. В 2-х частях. / Канакина В.П. 

– М.: Просвещение, 2015. 

2. Русский язык. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 3 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций./И. А. Бубнова, Н. И. 

Роговцева, Е. Ю. Федотова. . – М.: 

Просвещение, 2015 

4 Русский язык. 4 класс. 2 

ч  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

«Просвещение» 

Канакина В. П. Русский язык. 

Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс 

Электронное приложение к учебнику 

«Русский язык», 4 класс, авт. 

Канакина В. П., Горецкий В. Г 

Бубнова И. А., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Русский язык. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 4 класс 

1 Русский язык.  

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. / Под 

ред. С.В. Иванова  

«Вентана-Граф» 

Иванов С.В., 

Кузнецова М.И., 

Евдокимова А.О. Русский 

язык. Программа, 

планирование, контроль. 1-

4 классы. Программа с CD-

диском. 

Журова Л.Е. Русский язык. 

Обучение грамоте. 1 класс. 

Программа с CD-диском. 

 

Иванов С.В., Кузнецова М.И., 

Евдокимова А.О. Русский язык. 

Комментарии к урокам. 1 кл. 

Методическое пособие. Изд.2 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. Русский язык. 

Обучение грамоте. 1 класс. 

Методичесие комментарии к урокам. 

Пособие для учителя Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. 

Русский язык, математика. 1 класс. 

Педагогическая диагностика (с 

методическим пособием) 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О., 
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Кочурова Е.Э. Русский язык. 

Математика. 1 класс. Проверочные 

тестовые работы. Дидактические 

материалы 

2 Русский язык. 2ч 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. / Под 

ред. С.В. Иванова  

«Вентана-Граф» 

Русский язык: 2 класс: комментарии 

к урокам / С.. В. Иванов, С. В. 

Кузнецова.-3 е изд., перераб.-

М.:Вентана –Граф., 2013.-512 с. 2-4 

кл. Романова В.Ю.          

Русский язык. Оценка достижений 

планируемых результатов. 

Контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения: 2-4 классы/ В. 

Ю Романова, Л. В. Петленко, под. 

Ред. С. В. Иванова.-3е изд., перераб. 

М.: Вентана-Граф, 2011.-(Начальная 

школа 21 века) 

3 Русский язык. 2ч 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. / Под 

ред. С.В. Иванова  

«Вентана-Граф» 

- Методическое  пособие  для 

учителя: Русский язык: 3 класс: 

Комментарии к урокам.- Изд. 2, 

дополненное и исправленное, М.: 

Вентана-Граф, 2014 г. - Русский 

язык. Оценка достижений 

планируемых результатов. 

Контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения : 2-4 классы / В. 

Ю, Романова, Л, В. Петленко, под 

ред. С. В. Иванова. -3 е изд., перераб. 

– М. :Вентана-Граф, 2015. -262 с. 

- Русский язык: 3 класс: тетрадь для 

контрольных работ: для учащихся 

общеобразовательных организаций / 

В.Ю. Романова, Л.В.Петленко.- М.: 

Вентана-Граф, 2018.- 96 с. – 

(Российский учебник) 

4 Русский язык. 2ч 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. / Под 

ред. С.В. Иванова  

«Вентана-Граф» 

1.Русский язык. Оценка достижения 

планируемых результатов обучения: 

2-4 классы: контрольные работы, 

тесты,  диктанты, изложения./ В.Ю. 

Романова, Л.В. Петленко; под 

редакцией С.В.Иванова – 3-е изд., 

перераб. - М. : Вентана-Граф, 2015.- 

272с. 

 

Литературное 

чтение 

1 Азбука в 2 ч. 

Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

«Просвещение» 

Литературное чтение в 

2- х ч. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Бойкина 

М. В. Литературное чтение. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Стефаненко Н. А. Литературное 

чтение. Методические рекомендации. 

1 класс 

Бойкина М. В., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 1 класс 

Аудиоприложение к учебнику 

«Литературное чтение», 1 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. 

2 Литературное чтение в 2 

ч.Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

«Просвещение» 

-Бойкина М.В., Илюшин Л.С., 

Галактионова Т.Г. и др. 

Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 2класс. 
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   -Стефаненко Н.А. Литературное 

чтение. Методические рекомендации. 

2класс. 
 

-Стефаненко Н.А. Литературное 

чтение. Тетрадь учебных 

достижений.2класс. 

 

   

   

   

 3 Литературное чтение в 2 

ч.Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

«Просвещение» 

 Литературное чтение. Методические 

рекомендации. 3 класс / Стефаненко 

Н.А. - М.: Просвещение, 2017. 

Бойкина М. В., Роговцева Н. И., 

Федотова Е. Ю.Литературное чтение. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 3 

класс 

4 Литературное чтение в 2 

ч.Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

«Просвещение» 

Бойкина М. В., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 4 класс 

Стефаненко Н. А., Горелова Е. А. 

Литературное чтение. Методические 

рекомендации. 4 класс 

Аудиоприложение к учебнику 

«Литературное чтение», 4 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. 

Стефаненко Н. А. Литературное 

чтение. Тетрадь учебных 

достижений. 4 класс 

1 Букварь в 2 ч.  

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

«Вентана-Граф» 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение. 1-4 

класс. Программа с CD-

диском. 

 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение. 1 класс. Методическое 

пособие. 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение. Уроки слушания. 1 класс. 

Методическое пособие 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение. Оценка достижения 

планируемых результатов. 

Контрольные работы, тесты, 

литературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения, 

диагностические задания. 1-4 классы. 

В 2-х частях. Часть 1 (для 1-2 

классов) 

2 Литературное чтение  

в 2 ч.  

Ефросинина Л.А. 

«Вентана-Граф» 

Литературное чтение  

Учебная хрестоматия  

в 2 ч.  

Ефросинина Л.А 

Вентана-Граф» 

1.Литературное чтение : 2 класс : 

методическое пособие / Л. А. 

Ефросинина. – 4 е изд., дораб. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. – 30 с. 

2.Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение. Словарь-справочник 

«Книгочей». 1–4 классы.  

Электронное учебное пособие (CD) 

3.Методическое пособие. Уроки 

литературного чтения. 2 класс. Книга 

для учителя. 2018 

4. Методическое пособие. Обучение 

во 2 классе по учебнику 

«Литературное чтение» 2016 

5. Оморокова М. И. Учимся читать 

выразительно.2-4 классы. Учебное 

пособие 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=29772
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=29772
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Литературное чтение: Оценка 

достижения планируемых 

результатов обучения: контрольные 

работы, тестовые задания, 

литературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения, 

диагностические задания: 1-4 классы: 

в 2ч. Ч.1, 2/Л.А. Ефросинина. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2014. – 152с. 

 3 Литературное чтение  

в 2 ч.  

Ефросинина Л.А. 

«Вентана-Граф» 

Литературное чтение  

Учебная хрестоматия  

в 2 ч.  

Ефросинина Л.А 

«Вентана-Граф» 

- Методическое  пособие  для 

учителя: Литературное чтение: 3 

класс: методика обучения/ Л.А. 

Ефросинина. – 5-е изд., дораб. – М. 

:Вентана-Граф, 2014 

- Оценка достижения планируемых 

результатов обучения. Литературное 

чтение. 1-4 классы. Часть 2.Л.А. 

Ефросинина,2-е издание, 

переработанное, М. : Вентана- Граф, 

2016.  

- Литературное чтение: 3 класс: 

тетрадь для контрольных работ 

№1,№2 для учащихся 

общеобразовательных организаций / 

Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана- 

Граф, 2018.-64 с. – (Российский 

учебник) 

4 Литературное чтение  

в 2 ч.  

Ефросинина Л.А. 

«Вентана-Граф» 

Литературное чтение  

Учебная хрестоматия  

в 2 ч.  

Ефросинина Л.А 

«Вентана-Граф» 

Литературное чтение:  4 класс : 

методическое пособие/ Л.А . 

Ефросинина.-3-е изд., дораб.- М.: 

Вентана-Граф, 2015.- 304 с. 

Литературное чтение: оценка 

достижения планируемых 

результатов обучения : контрольные 

работы, тестовые задания, 

литературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения, 

диагностические задания: 1-4 классы: 

в 2ч. Ч.2/ Л.А . Ефросинина.-2-е изд., 

перераб.- М.: Вентана-Граф, 2016.- 

288 с.- (Оценка знаний). 

Иностранный язык 

Английский язык 

2 Английский язык 

"Forward"  

в 2 частях 

Вербицкая М.В., Эббс 

Б., Оралова О.В., + 

аудиоприложение 

Английский язык. Forward. 

2-4 класс. Программа 

курса. ФГОС 

 

Английский язык. Forward. 2 класс. 

Книга для учителя  

Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., 

Уорд Э., Оралова О.В., Миндрул О.С. 

/ Под ред. Вербицкой М.В 

Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ   

3 Английский язык в 

2ч.М.В. Вербицкая 

«Вентана-Граф» 

Английский язык. Forward. 3 класс. 

Книга для учителя 

Вербицкая М.В., Миндрул О.С., 

Крюкова Т.А. и др 

Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ   

4 Английский язык в 

2ч.М.В. Вербицкая 

«Вентана-Граф» 

Английский язык. Forward. 4 класс. 

Книга для учителя 

Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. и 

др. 

Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ   
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Иностранный язык 

Немецкий язык 

2 Немецкий язык в 2ч. 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. 

«Просвещение» 

Бим И. Л.,Рыжова Л.И. 

Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников И. Л. Бим. 

2-4классы. 

 

Бим И. Л., Садомова Л. В., Каплина 

О. В.. Немецкий язык. Книга для 

учителя. 2 класс 

Бим И. Л. и др.. Немецкий язык. 

Аудиокурс. 2 класс  

Бакирова Контрольные задания 2 

класс  Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 

Москва «Просвещение» 2016 

3 Немецкий язык в 2ч. 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Садомова Л. В., Каплина 

О. В.. Немецкий язык. Книга для 

учителя. 3 класс 

Бим И. Л. и др.. Немецкий язык. 

Аудиокурс. 3 класс  

Бакирова Контрольные задания 3 

класс  Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 

Москва «Просвещение» 2016 

4 Немецкий язык в 2ч. 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Садомова Л. В., Каплина 

О. В.. Немецкий язык. Книга для 

учителя. 4 класс  

О.В. Каплина, И.Б. Бакирова 

Контрольные задания 4 класс  

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 

Москва «Просвещение» 2016 

Математика 1 Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. 

Математика. Учеб. 1 кл. 

в 2 ч. 

Моро М. И. и др. 

Математика. Рабочие 

программы. 1–4 классы. 

Буденная И. О., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Математика. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 1 

класс 

Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., 

Волкова С. И. и др. Математика. 

Методические рекомендации. 1 класс 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 1 класс, авт. Моро М. 

И. Волкова С. И. Математика. Тесты. 

1 класс 

Волкова С. И. Математика. 

Проверочные работы. 1 класс 

Волкова С. И. Математика. 

Контрольные работы. 1-4 классы 

Глаголева Ю. И. Математика. Тесты. 

1 класс 

Глаголева Ю. И. Математика. 

Проверочные работы. 1 класс 

2 Моро М. И. и др. 

Математика. Учеб. 2 кл. 

в 2 ч. 

-Волкова С. И., Степанова С. В., 

Бантова М. А. и др. Математика. 

Методические рекомендации. 2 класс 

-Буденная И. О., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Математика. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 2 

класс 

-Глаголева Ю. И. Математика. 

Проверочные работы. 2 класс 

- Волкова С. И. Математика. Тесты. 2 

класс 

- Волкова С. И. Математика. 

Проверочные работы. 2 класс 

-Волкова С. И. Математика. 

Контрольные работы. 1-4 классы 

http://catalog.prosv.ru/item/14187
http://catalog.prosv.ru/item/14187
http://catalog.prosv.ru/item/14187
http://catalog.prosv.ru/item/14187
http://catalog.prosv.ru/item/14187
http://catalog.prosv.ru/item/14291
http://catalog.prosv.ru/item/14291
http://catalog.prosv.ru/item/14291
http://catalog.prosv.ru/item/14291
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3 Моро М. И. и др. 

Математика. Учеб. 3 кл. 

в 2 ч. 

Волкова С. И. Математика. Устные 

упражнения. 3 класс 

Волкова С. И., Степанова С. В., 

Бантова М. А. и др. Математика. 

Методические рекомендации. 3 класс 

Буденная И. О., Илюшин Л С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Математика. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 3 

класс 

Волкова С. И. Математика. 

Контрольные работы. 1-4 классы 

Волкова С. И. Математика. Тесты. 3 

класс 

Волкова С. И. Математика. 

Проверочные работы. 3 класс 

Глаголева Ю. И. Математика. Тесты. 

3 класс  

Глаголева Ю. И. Математика. 

Проверочные работы. 3 класс 

4 Моро М. И. и др. 

Математика. Учеб. 4 кл. 

в 2 ч. 

Волкова С. И., Степанова С. В., 

Бантова М. А. и др. Математика. 

Методические рекомендации. 4 класс 

Математика. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 4 

класс 

Волкова С. И. Математика. 

Контрольные работы. 1-4 классы 

1 Математика в 2 ч. 

Рудницкая В.Н.,  

Кочурова Е.Э.,  

Рыдзе О.А.  

«Вентана-Граф» 

программы: математика 

для 1 - 4 классов/В.Н. 

Рудницкая. М.: Вентана-

Граф, 2013. 

 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А. Математика. 1 класс. 

Методическое пособи 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика в начальной школе. 

Устные вычисления. 1-4 кл. 

Методическое пособие. Изд.1 

CD. Математика. Электронный 

образовательный ресурс. 1 класс 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А.  

 
 

2 Математика в 2 ч. 

Рудницкая В.Н.,  

Кочурова Е.Э.,  

Рыдзе О.А.  

«Вентана-Граф» 

Математика : 2 класс : методика 

обучения / В. Н. Рудницкая, Т. В. 

Юдачёва. – 2 е изд., перераб. - М.: 

Вента-Граф, 2011.-176 с.: - ( 

Начальная школа XXI века). 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика в начальной школе. 

Устные вычисления. 1-4 кл. 

Методическое пособие. Изд.1,2017 

В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачёва 

Математика: 2 класс: Тетрадь для 

контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных организаций /  

- М.:Вентана-Граф, 2017. -64 с.: 

Математика. Оценка знаний. 

Проверочные и контрольные работы. 

Н. В. Рудницкая, Т. В. Юдачёва, 2017 

3 Математика в 2 ч. 

Рудницкая В.Н.,  

Кочурова Е.Э.,  

Рыдзе О.А.  

«Вентана-Граф» 

- Методическое  пособие  для 

учителя:Математика: 3 класс: 

методика обучения/ В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачёва. – 3-е изд., перераб. – 

М. :Вентана-Граф, 2014. – 264с.: ил 

- Математика в начальной школе. 

Устные вычисления. 1-4 класс. 



 

510 

 

Методическое пособие. / В.Н. 

Рудницкая, Т.В. Юдачёва. – 1-е изд. – 

М. :Вентана-Граф,  2018- 

Математика: 3 класс: тетрадь для 

контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных организаций / 

В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. – М.: 

Вентана-Граф, 2018.- 64 с. : ил. 

4 Математика в 2 ч. 

Рудницкая В.Н.,  

Кочурова Е.Э.,  

Рыдзе О.А.  

«Вентана-Граф» 

Математика : 4 класс :  методическое 

пособие / В.Н.Рудницкая, Т.В. 

Юдачёва. –3-е изд. перераб.- М. : 

Вентана-Граф, 2018. – 272с. : ил. 

(Российский учебник) 

Окружающий мир 1 Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Учеб. 1 кл. в 2 ч. 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочие про- граммы: 1—4 

кл 

Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 1 класс 

Тимофеева Л. Л., Бутримова И. В. 

Окружающий мир. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 

1 класс 

Плешаков А. А., Ионова М. А., 

Кирпичева О. Б. и др. Окружающий 

мир. Методические рекомендации. 1 

класс 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова 

З. Д. Окружающий мир. Тесты. 1 

класс 

Плешаков А. А., Плешаков С. А. 

Окружающий мир. Проверочные 

работы. 1 класс 

2 Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Учеб. 2 кл. в 2 ч. 

-Плешаков А.А., Соловьёва А.Е. 

Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 2класс. 
-Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 2 класс 

-Плешаков А. А., Плешаков С. А. 

Окружающий мир. Проверочные 

работы. 2 класс 

-Плешаков А. А., Гара Н. Н., 

Назарова З. Д. Окружающий мир. 

Тесты. 2 класс 

3 Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Учеб. 3 кл. в 2 ч. 

Плешаков А. А., Белянкова Н. М., 

Соловьёва А. Е. Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 3 класс 

Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 3 класс 

Плешаков А. А., Плешаков С. А. 

Окружающий мир. Проверочные 

работы. 3 класс 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова 

З. Д. Окружающий мир. Тесты. 3 

класс 
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4 Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Учеб. 4 кл. 

в 2 ч. 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А., 

Соловьева А. Е. Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 4 класс 

Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 4 класс 

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир», 4 класс, авт. 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А. 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А., 

Плешаков С. А. Окружающий мир. 

Проверочные работы. 4 класс  

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова 

З. Д. Окружающий мир. Тесты. 4 

класс 

1 Окружающий мир в 2 ч. 

Виноградова Н.Ф.  

«Вентана-Граф» 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир. 1-

4 классы. Программа с CD-

диском 

 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

1-2 кл. Методическое пособие. Изд.2 

CD. Окружающий мир. Электронный 

образовательный ресурс. 1 класс 

Виноградова Н.Ф.  

Окружающий мир. Методика 

обучения. 1-2 классы  

Виноградова Н.Ф. 

2 Окружающий мир в 2 ч. 

Виноградова Н.Ф.  

«Вентана-Граф» 

Окружающий мир : 1-2 классы : 

методика обучения / Н. Ф. 

Виноградова. -2 е изд., доп.- М. : 

Вентана–Граф, 2013.-368 с 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 

в произведениях живописи. 1–4 

классы. Электронное учебное 

издание (CD), 2016 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

2 класс. Тетрадь №1 для 

проверочных работ, 2018 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

2 класс. Тетрадь №2 для 

проверочных работ,2018 

3 Окружающий мир в 2 ч. 

Виноградова Н.Ф.  

«Вентана-Граф» 

- Окружающий мир: 3- 4 класс: 

методика обучения/ 

Н.Ф.Виноградова  – М.: Вентана – 

Граф, 2016 

- Окружающий мир в произведениях 

живописи. 1-4 классы. Электронное 

учебное издание./Н.Ф.Виноградова  – 

М.: Вентана – Граф, 2018 

-Окружающий мир. Проверяем свои 

знания и умения : 3 класс: тетрадь 

№1 и №2 для проверочных работ / 

Н.Ф.Виноградова. – М. :Вентана – 

Граф, 2018. – 78,2 с. : ил.- 

(Российский учебник) 

4 Окружающий мир в 2 ч. 

Виноградова Н.Ф.  

«Вентана-Граф» 

Окружающий мир: 3- 4 класс: 

методическое пособие/  

Н.Ф.Виноградова.- 2-е изд., доп. – 

М.: Вентана – Граф, 2016.- 232 с.: ил.  
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ОРКиСЭ 4 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 

Основы светской этики. 

Шемшурин А.А., 

Брунчукова 

Н.М., Демин Р.Н. и др. 

ООО "ДРОФА" 

Рабочая программа  по 

курсу  ОРКСЭ 4 класс / 

Шапошникова Т.Д., 

Савченко К.В.Дрофа,2012 

- Шемшурин А.А., БрунчуковаН.М., 

Демин Р.Н.Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс(4-5 классы) 

Учебник. М: Дрофа, 2012 

- Шапошникова Т.Д. Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 

класс(4-5 классы) Рабочая тетрадь. 

М: Дрофа, 2012 

- Катышева И.Б., Савченко 

К.В.,Шапошникова Т.Д. Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 

класс(4-5 классы) Методическое 

пособие для учителя. М: Дрофа, 2012 

Искусство 

/музыка/ 

1 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., 

Шмагина Т.С. музыка 1 

класс 

Программа к курсу 

«Музыка» 1-4 класс 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С. 

Шмагина 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1–4 классы 

Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 1,2,3,4 классы. Пособие 

для учителя 

 

2 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

музыка 2 класс 

3 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

музыка 3 класс 

4 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

музыка 4 класс 

1 Музыка 

Усачѐва В.О., Школяр 

Л.В. «Вентана-Граф» 

Музыка 1-4 классы. 

Авторы – В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр, В.А.Школяр;  

М.: Вентана-Граф.», 2012 – 

64с. «Начальная школа 21 

века» под редакцией 

Виноградовой Н.Ф. 

Школяр Л.В., Школяр В.А., Усачѐва 

В.О. Музыка –1 класс: изд. второе, 

доработанное и дополненное - М.: 

«Вентана – Граф», 2011. 

Хрестоматия для учителя М.: 

«Вентана – Граф», 2011. 

2 Музыка 

Усачѐва В.О., Школяр 

Л.В. «Вентана-Граф» 

Музыка. 2 класс. Методическое 

пособие. 

Музыка. 2 класс. Нотная хрестоматия 

Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр 

В.А.   

ВЕНТАНА-ГРАФ   

3 Музыка 

Усачѐва В.О., Школяр 

Л.В. «Вентана-Граф» 

Музыка. 3 класс. Методическое 

пособие. 

Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр 

В.А.   

ВЕНТАНА-ГРАФ   

4 Музыка 

Усачѐва В.О., Школяр 

Л.В. «Вентана-Граф» 

Музыка. 4 класс. Методическое 

пособие. 

Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр 

В.А.   

ВЕНТАНА-ГРАФ   
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Искусство 

/ИЗО/ 

1 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. (Под 

ред. Неменского Б.М.) 

«Просвещение» 

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., Горяева 

Н. А. и др. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 классы 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. / Под редакцией 

Неменского Б. М. Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1-4 классы 

2 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. (Под 

ред. Неменского Б.М.) 

«Просвещение» 

3 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. (Под 

ред. Неменского Б.М.) 

«Просвещение» 

4 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. (Под 

ред. Неменского Б.М.) 

«Просвещение» 

1 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

«Вентана-Граф» 

Авторская программа 

«Изобразительное 

искусство» Савенкова Л.Г.,  

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 

Интегрированная 

программа. 1-4 классы. 

+CD 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., 

Протопопов Ю.Н. 

Методическое пособие для учителя. 

1-4 классы 

Савенкова Л.Г., Богданова Н.В. 

Органайзер для учителя. 

Методические разработки уроков. 1 

класс 

Ермолинская Е.А.  

2 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

«Вентана-Граф» 

Методическое пособие для учителя. 

1-4 классы 

Савенкова Л.Г., Богданова Н.В. 

Ермолинская Е.А. Органайзер для 

учителя. Изобразительное искусство. 

2 класс. Методическое пособие 

3. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 2 класс. 

Учебное пособие. 

3 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

«Вентана-Граф» 

Методическое пособие для учителя. 

1-4 классы 

Савенкова Л.Г., Богданова Н.В. 

4 Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

«Вентана-Граф» 

Методическое пособие для учителя. 

1-4 классы 

Савенкова Л.Г., Богданова Н.В. 

Технология 1 Учебники Лутцева Е. 

А., Зуева Т. П. 

Технология. 

Учебник. 1 класс 

«Просвещение» 

Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. 

Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Школа 

России». 1-4 классы 

Методическое пособие с поурочными 

разра- ботками. 1 класс. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

2 Лутцева Е. А., Зуева Т. 

П. Технология. 

Учебник. 2 класс 

«Просвещение» 

Методическое пособие с поурочными 

разра- ботками. 2 класс. 

Лутцева Е. А.,Зуева Т. П. 

3 Лутцева Е. А., Зуева Т. 

П. Технология. 

Учебник. 3 класс 

«Просвещение» 

Методическое пособие с поурочными 

разра- ботками. 3 класс. 

Лутцева Е. А.,Зуева Т. П. 
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4 Лутцева Е. А., Зуева Т. 

П. 

Технология. Учебник. 4 

класс 

«Просвещение» 

Методическое пособие с поурочными 

разра- ботками. 4 класс. 

Лутцева Е. А.,Зуева Т. П. 

1 Технология 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т«Вентана-Граф» 

1-4кл. Лутцева Е.А. 

Технология. Программа: 1-

4 классы / Е. А.Лутцева.- 

М. : Вентана –Граф  

Лутцева Е.А. Технология. 1 класс. 

Органайзер для учителя. Сценарии 

уроков 

 

 

2 Технология 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т«Вентана-Граф» 

2 кл. Е. А. Лутцева Е. А.Технология. 

Сценарии уроков , органайзер для 

учителя/ Е. А. Лутцева.-М. : Вентана-

Граф 

3 Технология 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т«Вентана-Граф» 

Технология: 3 класс: Органайзер для 

учителя.Сценарии уроков 

Е.А.Лутцева.. – М. :Вентана-Граф 

4 Технология 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т«Вентана-Граф» 

Технология: 4 класс: органайзер для 

учителя: сценарии уроков / 

Е.А.Лутцева. 3-е изд., дораб - М.: 

Вентана-Граф 

Физическая культура 1-4 Физическая культура  

Лях В.Я. 

«Просвещение» 

Лях В.И. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И. 

Ляха. 1-4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях. – 

М.: Просвещение 

 

Лях В. И. Физическая культура.1-

4классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций/В.И.Лях-2-еизд. -М.: 

Просвещение,2015. -177с.: ил.- 

(Школа России). 

Методические рекомендации 1-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Организаций/ В.И 

Лях. -М.: Просвещение 
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3.4.6. Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации ООП 

НОО 
          Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый 

компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего 

образования, без которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный 

процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать 

оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования в начальной 

школе информационно-методические условия образовательного процесса, означающие 

наличие информационно-методической развивающей образовательной среды на основе 

деятельностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования (ФГОСНОО, Базисный 

учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная 

программа ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о 

личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по 

проектированию учебного процесса);  

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

обучающихся (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы;  

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы).  

              Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений начального общего 

образования являются системные действия администраторов ОУ, органов управления 

образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей 

компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 

осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 

           Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего 

образования, являются: 

- Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК) в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию;  

- Список цифровых образовательных ресурсов.  

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и оценочными 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

            Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 
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образовательной программы начального общего образования; не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования.  

             Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должно также иметь 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

            Библиотека организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна 

быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы должен включать детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования.  
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Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

в МБОУ Кулундинская СОШ№1 

 
№ п/п Наименование ресурса Количество,     

ед. 

1.  Компьютеры в учебном процессе 55 

2.  сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 73 

3.  Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 6 

4.  МФУ - многофункциональные устройства ввода-вывода 20 

5.  Мультимедийные проекторы 35 

6.  Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного 

программного обеспечения (при лицензионной платформе Windows) 

17 

7.  Количество компьютеров, на которых подключена система контент-

фильтрации, исключающая доступ кинтернет - ресурсам, несовместимым с 

задачами образования и воспитания обучающихся 

73 

8.  Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся (медиацентр) 6 

9.  Ноутбуки 48 

10.  Факсы 1 

11.  Интерактивные доски 9 

12.  Система опроса и тестирования PrometheanActivExpression 2 

13.  Графические планшеты 1 

14.  Цифровые фотоаппараты 4 

15.  Цифровые видеокамеры 2 

16.  Комплекты робототехники 3 

17.  Цифровые лаборатории «Архимед» 6 

18.  Цифровые микроскопы 7 

 

На сегодняшний день материальная база школы удовлетворяет потребности образовательного 

процесса . 

 Компьютеризировано 100% рабочих мест учителя. В целом материально-техническая база 

школы удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым к образовательному 

процессу.  

Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения отвечает 

современным требованиям: 

 
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 72 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

9 

Наличие медиатеки  (есть/нет) Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Обеспеченность учитель АРМ (автоматизированное рабочее место) с 

выходом в интернет 

100% 

Обеспеченность АРМ, применяемых в управлении 100% 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 
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3.4.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

начального общего образования является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Критериями созданных в школе условий для реализации ООП НОО являются: 

соответствие требованиям ФГОС НОО; 

обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализации предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

учет особенностей образовательной организации, ее организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том 

числе и сетевого взаимодействия. 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной программы основного общего образования являются оптимально выстроенное 

взаимодействие администрации учреждения и специалистов основного общего образования, 

обеспечивающее системное сопровождение учащихся и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем основного общего образования обучающихся; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика. 

Основные формы организованного взаимодействия специалистов в образовательном учреждении 

– предметные методические объединения, научно-методический совет, педагогический совет. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам обучения, 

развития, социализации обучающихся основной школы; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества 

образования в школе и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих 

условий реализации образовательной программы. 

Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  осуществляют все представители администрации учреждения, руководители МО, 

привлекаемые учителя начальной школы, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Работники образовательного учреждения осуществляют 

экспертную оценку по показателям, определенным в данном разделе, формируют индивидуальные 

экспертные заключения. Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы 

обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для 

оценки условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей 

может назначаться группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные 

специалисты проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги 

мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде аналитических 

таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъектами управления 

образовательным учреждением, направленных на повышение качества условий реализации 

образовательной программы. На основе анализа показателей, представленных экспертных 

группой, принимаются решения, направленные на улучшение условий реализации 

образовательной программы начального общего образования. 
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3.4.8. Cетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. 

Нормативная база 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

По мере 

необходимости 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

имеется 

Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебнойдеятельности 

По мере 

необходимости 

4. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных идр.); 

— учебногоплана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин,модулей; 

— годового календарного учебного графика;  

— положений о внеурочной деятельностиобучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательнойпрограммы; 

— положения о формах полученияобразования 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 
необходимости 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 
ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 
ежегодно 

III. Организацион 

ное обеспечение 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по реализации ФГОС НОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия школы и 

организаций дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

3. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО Постоянно 

2. Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников гимназии в связи с введением 

ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте школы информационных материалов 

реализации ФГОС НОО 

постоянно 

2. Информирование родительской общественности о реализации ФГОС 

НОО 

постоянно 

3. Обеспечение самообследования, в т.ч. о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. 

Материально-техни 

ческое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС 

НОО начального общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

Постоянно, по 

мере 

поступления 
финансировани
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я 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарному режиму, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами 

постоянно 

7. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 
отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

Имеется 

 

 

3.4.9.Контроль за состоянием системы условий. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества 

образования в МБОУ Кулундинская СОШ №1 и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. 

Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляют все представители администрации учреждения, привлекаемые учителя 

начальных классов, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому 

направлению. Работники образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку по 

показателям, определенным в данном разделе, формируют индивидуальные экспертные 

заключения. 

Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по подготовке 

данных для определения значений показателей, необходимых для оценки условий реализации 

образовательной программы. Для оценки объемных показателей может назначаться группа 

качества из числа компетентных специалистов. Назначенные специалисты проводят наблюдение, 

сбор данных по закреплены показателям. 

Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления образовательным учреждением, направленных на повышение качества 

условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей, представленных 

экспертных группой, в соответствии с полномочиями, закрепленными в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставе школы, директор, Педагогический совет, Управляющий совет 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной 

программы начального общего образования. 
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Лист внесения изменений в основную образовательную программу среднего 

общего образования.  
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