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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «БСОШ №1» 

Основная образовательная программа начального  общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Белокурихинская средняя общеобразовательная школа №1» разработана 

педагогическим коллективом в соответствии с нормативными документами:  

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ МО РФ «ОБ утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» № 373 от 06.10.2009г.)  

Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 08.04.2015г. №1/15).  

Уставом МБОУ «БСОШ №1» г. Белокурихи 

и на основе анализа деятельности образовательного учреждения, с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также 

концептуальных положений УМК «Школа России», «Школа 21 века», УМК 

Л.В. Занкова, реализующей фундаментальное ядро содержания современного 

общего начального образования.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности МБОУ «БСОШ №1». Образовательная программа 

обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ 

«БСОШ №1» в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". А именно:  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- единство федерального культурного и образовательного пространства,  

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников;  

- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития;  
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- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню обучения картины мира;  

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Сокращения, используемые в предлагаемой программе:  

НОО — начальное общее образование;  

ОУ — образовательное учреждение;  

ООП — основная образовательная программа;  

ОПНШ — образовательная программа начальной школы;  

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения;  

РФ – Российская Федерация,  

БУП — базисный учебный план;  

БОП- базисный образовательный план,  

УМК — учебно-методический комплекс.  

Адресность программы. 

Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ «БСОШ №1», 

обучающимся и их родителям.  

В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образования 

и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года основная образовательная 

программа начального общего образования МБОУ «БСОШ №1» реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы, целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

В качестве дополнительной составляющей целевого компонента 

программы (с учетом особенностей развивающей личностно-

ориентированной системы обучения, реализованной УМК «Школа России», 

«Школа 21 века», УМК Л.В. Занкова необходимо назвать оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, 

развития) в условиях специально организованной учебной деятельности.  

МБОУ «БСОШ №1» ставит перед собой цели:  

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждой 

личностью своей стратегии поведения, способа существования,  
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- направлений самореализации и самосовершенствования в контексте 

человеческой культуры;  

- предоставление возможности каждому ученику школы получения 

фундаментальной подготовки на уровне функциональной грамотности и 

образовательной компетенции.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом при получении начального общего образования реализация 

основной образовательной программы обеспечивает решение следующих 

задач:  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;  

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,  

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Средствами УМК «Школа России», «Школа 21 века», УМК Л.В. Занкова  

осуществляется решение следующих задач:  

- развитие личности школьника, его творческих способностей;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-  

- ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению;  

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях 

решения учебных и жизненных задач.  

Целевой компонент дополняют «собственно школьные» задачи, 

предусматривающие создание условий:  

- гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;  

- развития личности, её самореализации и самоопределения;  

- достижения обучающимися современного уровня знаний;  

- воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- формирования здорового образа жизни.  

Учитывая региональные особенности и проблемы микрорайона, организация, 

осуществляющая образовательную  деятельность выделяет следующие цели 

по организации всех участников образовательных отношений:  

- совместное осмысление особенностей учреждения, сформированных с 

учетом культурных традиций окружающей среды;  
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- понимание и принятие учениками (воспитанниками) особенностей 

природы, человека и его жилища, экономики, культурных и социальных 

явлений своего региона;  

- развитие умений социальной адаптации, сохранять и использовать 

имеющиеся духовные и материальные ценности;  

- получение информации о профориентационных приоритетах, 

традиционных для своей местности и региона, понимание тенденций в 

области занятости, состояния рынка труда, готовности к осознанному выбору 

востребованной профессии.  

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает:  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, детей–инвалидов;  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ОВЗ, детьми - 

инвалидами - по адаптированной ОП образование может быть получено в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в очной, 

очно-заочной, заочной формах и в форме семейного образования;  

- срок получения начального общего образования, в т. ч. для инвалидов и лиц 

с ОВЗ составляет 4 года. Для детей с ОВЗ срок может быть увеличен не более 

чем на 2 года. Необходимость наличия рекомендаций ПМПК не обязательна;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  организацию 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;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«БСОШ №1»  
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Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования программы:  

Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и 

Примерной основной образовательной программы:  

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в 

основе реализации основной образовательной программы, который 

предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель 

и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального 

и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего (полного) общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.  

Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона, 

в котором осуществляется образовательная деятельность процесс при 

обязательном сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального населения нашей страны.  
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Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, 

связанных: с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка; с освоением им новой социальной позиции и социальной роли 

ученика; с формированием у школьника основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности и другими.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (совет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, попечительский совет, управляющий совет и 

др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной 

составляющих программы. Обязательная часть основной образовательной 

программы начального общего образования составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (вариативная), – 20 

% от общего объема создаваемого документа. Обе части дополняют и 

раскрывают особенности содержания и организации образовательного 

процесса в начальной школе.  

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей УМК, 

используемых в МБОУ «БСОШ №1» : 

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития;  

- принцип целостности образа мира, связанный с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые 

позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и 

явлениями;  

- принцип практической направленности;  

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников;  

- принцип прочности и наглядности;  

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья.  

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей 

образовательного учреждения:  

- принцип личностной ориентации;  

- принцип системности;  

- принцип диалогичности и толерантности;  

- принцип творческой самодеятельности учащихся, самоорганизация и 

развитие интересов;  

- принцип адаптивности;  

- принцип воспитания на успехе  

Группа принципов, сформулированных с учетом региональной 

(муниципальной) специфики:  
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- принцип природосообразности предполагает, что система образования 

действует и развивается в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения;  

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта региона, традиций, социально-культурных 

отношений, непосредственным образом встраиваемых в образовательную 

систему региона;  

- принцип единства образовательного пространства обусловливает 

значимость четкой реализации Федерального образовательного стандарта, 

комплекса других федеральных требований и норм, гарантирующих 

обязательный для всех обучающихся (воспитанников) и достаточный 

уровень образования на территории страны;  

- принцип системности определяет последовательность, преемственность на 

уровне целей и содержания образования на всех ступенях и уровнях 

регионального образования;  

- принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных 

рамках) выбора содержания образования, форм и методов обучения, 

воспитания и развития, мониторинга результатов качества образования, с 

учетом региональных особенностей, направленности образовательного 

учреждения, интересов и способностей обучающихся;  

- принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и 

обогащения друг друга окружающей среды и системы образования;  

- принцип учета разных точек зрения, привлечения общественности к 

разработке и реализации Образовательных программ.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

С поступлением в школу ребёнок впервые начинает заниматься 

социально значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все 

отношения обучающихся с внешним миром определяются теперь новой его 

социальной позицией – ролью ученика, школьника. Центральной линией 

развития младшего школьника является формирование духовно – 

нравственной, интеллектуально развитой социально адаптированной 

личности, способной управлять собой, оценивать свои поступки и поступки 

окружающих.  

Актуальность проблемы: школа не всегда учитывает то, что для 

школьников этого возраста весьма значимыми остаются дошкольные виды 

деятельности. Слишком быстрое их замещение занятиями учебного типа не 

может в полной мере создать благоприятные условия для адаптации ребёнка 

в школе. Игры, совместная деятельность и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками часто оказываются ограниченными во времени или вообще 

недоступными для младших школьников. Это значительно затрудняет 

освоение детьми системы моральных норм и взаимоотношений, препятствует 

формированию коммуникативной компетентности, эмоциональной 
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отзывчивости и толерантности. Особый акцент программы сделан на 

использование разнообразных видов внеурочной деятельности младших 

школьников, которая организуется по следующим направлениям развития 

личности:  

- духовно – нравственное; 

 -общеинтеллектуальное; 

- спортивно – оздоровительное;  

- социальное;  

- общекультурное. 

Программа построена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Данная программа имеет цели:  

обеспечение духовно – нравственного развития обучающихся в 

единстве с урочной, внеурочной и внешкольной деятельностью, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье, заниматься 

физкультурой и спортом;  

- создание атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и 

открытого общения детей друг с другом, с учителем, с окружающими; 

освоение детьми моральных норм поведения;  

- формирование познавательных интересов и инициативы младших 

школьников, интеллектуальное развитие и совершенствование личности в  

процессе использования новых возможностей - информационного 

потенциала Интернета, различных дистанционных форм деятельности;  

- формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принятие образа «хорошего ученика», понимания 

необходимости учения.  

Задачи:  

- формировать активную жизненную позицию, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности;  

- развивать коммуникативные навыки и навыки самоорганизации;  

- воспитывать потребность в освоении основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры.  

Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»):  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться; способный к организации 

собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьёй и обществом;  
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- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение;  

- готовый выполнять правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

Планируемые результаты.  

Ученик получит:  

- знания основных моральных норм поведения и ориентацию на их 

выполнение;  

- установку на здоровый образ жизни;  

- ориентацию на нравственное содержание смысла, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

-основы этнической принадлежности, как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ, историю;  

-развитие этических чувств стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, умения следовать нормам природоохранного, нерасточительного 

поведения.  

Ученик получит возможность научиться:  

-адекватно использовать речевые средства общения для решения 

коммуникативных задач;  

-допускать возможности существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственным мнением;  

-строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников.  

Содержание программы  

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной 

из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Программа внеурочной деятельности младших школьников рассчитана 

на 4 года и организуется  по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, в таких формах как: спортивные 

секции, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, кружки.  

-Духовно-нравственное направление;  
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Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и других институтов общества.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. Основными задачами являются:  

– формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся  гражданской идентичности; 

– воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;  

сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности.  

трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;  

укрепление веры в Россию, чувство личной ответственности за Отечество.  

Концепция духовно-нравственного воспитания личности выделяет базовые 

национальные ценности:  

патриотизм;  

 социальная солидарность;  

гражданственность;  

 семья;  

труд и творчество;  

наука;  

традиционные российские религии;  

искусство и литература;  

природа;  

человечество.  

Предлагаемые программы ВПК «Гвардеец», созданного на базе школы, 

решаются воспитательные задачи приобщения школьников к изучению 

истории своего народа, воспитанию патриотических чувств 

- общеинтеллектуальное направление;  

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  

обеспечении  достижения планируемых  результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.  

Основными задачами являются: 

– формирование  навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры  логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

– формирование первоначального опыта практической 

преобщеобразовательной деятельности; 
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– овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования.  

В данном направлении предполагается реализация программы внеурочной 

занятости  «Умники и умницы», «Робототехника». 

Ценности: интеллект, творческие способности, целеустремлённость, 

преодоление трудностей.  

-Спортивно–оздоровительное направление: 

В период младшего школьного возраста у ребёнка закладываются 

основные навыки по формированию здорового образа жизни. Занятия 

содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 

особенностям детей младшего школьного возраста в сочетании с 

практическими заданиями (тренинг, оздоровительные минутки, упражнения 

для глаз, осанки, дыхательные упражнения, спортивные игры и др.). 

Программы «Шахматы», «Самбо» ориентированы на формирование позиции 

признания ребёнком ценности здоровья, чувства ответственности за его 

сохранение и укрепление. Они включают в себя не только занятия для 

укрепления физического здоровья, но и вопросы духовного оздоровления 

младшего школьника.  

Задачи:  

-сформировать элементарные представления о единстве различных 

видов здоровья: физического, нравственного, социально-психологического;  

- сформировать понимание важности физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

-сформировать первоначальные представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека.  

-сформировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания;  

-развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; воспитывать стремление к здоровому 

образу жизни, отвращение к вредным привычкам.  

Ценности: здоровый образ жизни, гигиена культуры и поведения, 

бережное отношение к природе, общение, доброта и отзывчивость, душевное 

равновесие. 

-социальное направление: 

целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликт логических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются: 

– формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме; 
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– формирование способности обучающегося сознательно выстраивать 

и оценивать отношения в социуме; 

– становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

– формирование основы культуры межэтнического общения; 

– формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

– воспитание у младших школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Предлагаемые программы «Мир праздников», «Финансовая грамотность». 

-Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании  

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию художественно-эстетических 

ценностей, развитию общей культуры,  знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран. 

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

– становление активной жизненной позиции; 

– воспитание основ правовой, художественно-эстетической, физической и 

экологической культуры.  

Программа «Культура, традиции, ремёсла народов России» 

предполагают изучение традиций русского народа, в ходе которых решаются 

воспитательные задачи приобщения школьников к изучению истории своего 

народа, следованию традиций предков, воспитанию патриотических чувств. 

Кроме того, дети  в рамках программы «Культура, традиции, ремёсла 

народов России» познакомятся с забытыми народными играми, пополнят 

кругозор при изучении детского фольклора. 

Внеурочная деятельность, осуществляется во второй половине дня. 

Занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей. Программы 

кружковой деятельности взяты из методического пособия «Программы 

начального общего образования», «Примерные программы внеурочной 

деятельности». Сборник программ по системе Л.В. Занкова 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

1.2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Являются содержательной и критериальной основой для разработки 
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рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

В соответствии с ФГОС выделяют три группы результатов освоения 

основной образовательной программы: личностные, предметные, 

метапредметные. 

-личностные, включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, которые отражают их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

-метапредметные, включают освоение обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

-предметные, включают освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 
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основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определённых познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

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

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
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обучающимися, как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данной уровне обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 

с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТ-компетентности учащихся»; 

-программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий  (личностные и 

метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
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-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

общеобразовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
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информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 
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– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей 

деятельности. 

1.2.3. Чтение. Работа с текстом   

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 
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получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.4. Формирование  ИКТкомпетентности обучающихся  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 
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и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной общеобразовательной среде 

общеобразовательной организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

общеобразовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

           Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
Русский язык и литературное чтение 
1.2.5.Русский язык, Родной язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 
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основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 
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учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне 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; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

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 помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

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. 

Выпускник получит возможность научиться 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
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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: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

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); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
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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, помогающие 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 (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Родной язык 

Русский язык является государственным языком Российской 
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Федерации. Планируемые результаты освоения программы по «Родному 

языку» на уровне начального общего образования включены в предметную 

область  «Русский язык и литературное чтение», предмет «Русский язык».   

1.2.6.Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, 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 как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

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 
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небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) 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. 

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 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; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, 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; 



35 

 

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 приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: 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; 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;  

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); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

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

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

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

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию 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 
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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). 

Литературное чтение на родном языке 

Планируемые результаты освоения программы по «Литературному чтению на 

родном языке» на уровне начального общего образования включены в 

предметную область  «Русский язык и литературное чтение», предмет 

«Литературное чтение».   

1.2.7.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

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. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 
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свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

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 следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 
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знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудио текст 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 произношенияи соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 
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использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

знавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
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оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

1.2.8.Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

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 выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 
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классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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: 

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 и др.). 

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; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

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

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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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); 

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). 

1.2.9.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 
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уровне начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

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

религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
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здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

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 естественнонаучные 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 и др.) 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 
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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 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 эмоциональнонравственной 

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  

общеобразовательной организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения с взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 
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коммуникативной деятельности в информационной общеобразовательной 

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. 

1.2.10.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
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овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой 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 и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в 
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обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), 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 

художественнотворческого 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 учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного 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 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой 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 
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язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой 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 и т. д. — 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. 

1.2.11.Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

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 процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, 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, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 
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авторов. 

Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, 

а также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

 Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 
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Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 

Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

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, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 

в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

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; 

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, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.12.Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 
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целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобщеобразовательной творческой деятельности 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую 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 

декоративнохудожественным 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 техническойдокументацией: 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 декоративнохудожественной 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, 
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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 

художественноэстетической 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 компьютероми другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

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. 

1.2.13.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

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 
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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; 

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 
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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; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах). 

1.2.14. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 
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ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  на примере 

православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  



61 

 

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 

законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
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последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, 

нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 
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жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 

и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 
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– 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. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности в 

начальной школе 

Основные направления оценочной деятельности в начальной школе (как 

процесса сравнения, сличения полученных результатов с существующими, 

действующими требованиями) можно определить, в силу достаточной 

сложности решаемой задачи, ориентируясь на различные основания. Эти 

основания (если они ориентируются на требования федеральной нормативно-

правовой базы) являются обязательными, а вот выбор того или другого из 

них зависит от позиции разработчиков Системы оценки, является 

вариативным.  

Основание 1. Оценочная деятельность рассматривается как условие 

(механизм) достижения высокого качества образования.В этом случае могут 

быть сформулированы следующие направления оценочной деятельности (в 

соответствии с пониманием качества образования, представленным в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ»):  

-комплексное изучение (характеристика) эффективности образовательной 

деятельности конкретной организации;  

-выявление и анализ уровня подготовки обучающихся начальной школы (в 

соответствии с требованиями ФГОС);  

-изучение уровня достижения планируемых результатов реализации 

основной образовательной программы. 

Основание 2. Оценочная деятельность понимается как разнонаправленный 

процесс, определяемый структурой и содержанием основной 

образовательной программы.  

В данном случае целесообразно выделить следующие направления 

оценивания:  

- урочная деятельность, где критериальной базой оценивания выступают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса, содержащиеся в рабочих программах 

по учебным предметам (курсам);  

- внеурочная деятельность, в организации оценивания которой используются 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности, содержащие 

личностные и метапредметные результаты;  

- деятельность по реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся, в которой содержится перечень планируемых 

результатов воспитания (формируемых ценностных ориентаций, моделей 
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поведения, коммуникативных умений, опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром и других);  

- деятельность по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая включает в себя 

критерии, показатели, методику и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов;  

- деятельность в рамках действующей программы коррекционной работы, 

содержащей планируемые результаты, связанные с возможностью освоения 

детьми с ОВЗ основной образовательной программы и их интеграции в 

образовательной организации. 

Основание 3. Оценочная деятельность выступает механизмом реализации 

системно-деятельностного подхода, который является методологической 

основой ФГОС начального общего образования.  

В соответствии с данным основанием могут быть выделены следующие 

направления оценивания:  

- эффективность стратегии социального проектирования и конструирования в 

образовательной организации;  

- успешность используемого в образовательной организации содержания 

образования в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся;  

- активность учебно-познавательной деятельности обучающихся начальной 

школы;  

- последовательность и полнота учета индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся 

(включая одаренных детей, детей с ОВЗ) и другие.  

Подходы к формулировке целей оценочной деятельности в начальной школе 

связаны с обозначенными направлениями оценочной деятельности.  

Вариант целей 1. В соответствии с пониманием оценочной деятельности как 

условия достижения высокого качества образования, ее целями являются:  

- комплексное изучение эффективности образовательной организации для 

получения объективной информации об особенностях ее функционировании;  

- мониторинг уровня подготовки обучающихся начальной школы, 

соответствующей требованиями нового стандарта образования, в том числе 

уровня достижения планируемых результатов.  

Вариант целей 2. В связи с тем, что оценочная деятельность может 

рассматриваться как разнонаправленный процесс, определяемый структурой 

и содержанием основной образовательной программы, целями Системы 

оценки являются:  

- объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебных предметов, курсов;  

- комплексный анализ личностных и метапредметных результатов 

внеурочной деятельности;  

- изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности реализации 

программ: духовно-нравственного развития, воспитания 
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обучающихся; формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; коррекционной работы.  

Реализация указанной группы целей напрямую связана с основными 

функциями оценки:  

- контролирующей функцией, предусматривающей получение достоверной 

информации о ходе и результатах реализации основной образовательной 

программы (в части планируемых результатов);  

- воспитывающей функции, которая мотивирует и стимулирует 

обучающихся, обеспечивает развитие познавательного интереса;  

- образовательной функции, направленной на формирование у обучающихся 

умений проверять и контролировать себя, критически оценивать свою 

деятельность, находить ошибки и пути их устранения, умений 

самоорганизации деятельности. 

Вариант целей 3. В связи с тем, что оценочная деятельность может 

выступать механизмом реализации системно-деятельностного подхода, цели 

Системы оценки предусматривают:  

-выявление эффективности стратегии социального проектирования и 

конструирования в образовательной организации;  

- установление успешности используемого в образовательной организации 

содержания образования для достижения целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся;  

- изучение уровня активности учебно-познавательной деятельности 

обучающихся с учетом того, что при системно-деятельностном подходе 

развитие личности обучающегося составляет цель и основной результат 

образования;  

- анализ последовательности и полноты учета индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся 

(включая одаренных детей, детей с ОВЗ). 

1.3.2. Объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания  

Объектом оценки выступают результаты деятельности (промежуточные и 

итоговые) образовательной организации и субъектов образовательных 

отношений. В свою очередь, процесс оценивания связан со сравнением 

(сличением) объекта и некоторых эталонов (установленных норм, 

требований), а также формулировкой результатов оценивания, которые могут 

быть представлены в виде отметки. 

В связи с этим, объектом оценки выступают результаты освоения 

школьниками основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе:  

- личностные, метапредметные и предметные результаты на уровнях 

«обучающиеся научатся» и «обучающиеся получат возможность научиться»;  

- достижения школьников в нравственном, духовном, физическом, 

эстетическом развитии. 
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Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания и 

касается (если иметь в виду оценивание достижений младших школьников):  

- предметных результатов освоения учебных предметов (курсов) и 

личностных, метапредметных результатов, формируемых в урочной и 

внеурочной деятельности;  

- результатов духовно-нравственного развития, экологического воспитания и 

социализации обучающихся, формирования культуры, здорового, 

безопасного образа жизни и коррекционной работы (получаемых в ходе 

реализации соответствующих программ).  

Критерии оценивания в ходе проектирования Системы оценки связаны с 

требования к результатам освоения Программы, сформулированными в 

ФГОС.  

Речь идет о трех группах критериев оценивания. 

Критерий 1 –уровень сформированности у обучающихся личностных 

результатов освоения образовательной программы.  

Характеристики критерия: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; сформированность мотивации к обучению и познанию; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

Показатели:  

- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознания 

своей этнической и национальной принадлежности; сформированность 

ценностей многонационального российского общества, гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

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

религий;  

- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- уровень овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

- готовность к принятию и освоению социальной роли обучающегося,  

уровень мотивации к учебной деятельности;  

- уровень развития самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- уровень развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  
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- уровень развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,  

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Перечисленные показатели целесообразно определить в три группы (блока) 

оценки личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация.  

Критерий 2 –уровень сформированности у обучающихся метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы.  

Характеристики критерия: освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

составляющие основу умения учиться, и межпредметные понятия.  

Показатели критерия:  

- уровень готовности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

- уровень развития способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- сформированность умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

- сформированность умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

- уровень освоения начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

- уровень использования знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

- эффективность использования речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- успешность использования различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; готовность к соблюдению норм информационной 

избирательности, этики и этикета;  

- уровень овладения навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров; осознанность построения речевое высказывание и готовность 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

- уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

- готовность к определению общей цели и путей ее достижения; уровень 

развития умений договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- уровень овладения начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

- уровень овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

- уровень развития умений работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Перечисленные показатели целесообразно определить в три группы (блока) 

оценки метапредметных результатов: регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Критерий 3 –уровень сформированности у обучающихся предметных 

результатов освоения основной образовательной программы.  

Характеристики критерия: освоенный в ходе изучения учебного предмета 

опыт по получению нового знания, его преобразованию и применению; 

система основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира.  

Формулировка «готовность преобразования и применения нового знания», 

связана с решением обучающимися учебно-познавательных и учебно-

практических задач, следовательно - их оцениванием. 

Показатели критерия 3 сформулированы в ФГОС начального общего 

образования с учетом особенностей каждой предметной области и учебного 

предмета. При разработке Системы оценки образовательная организация 

использует предметные результаты, представленные в приказе Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие 

ФГОС начального общего образования». 

В УМК «Школа России», «Школа 21 века», УМК Л.В. Занкова 

результативность обучения связана с типом проводимого урока:  



70 

 

- урок первичного предъявления новых знаний и УУД: воспроизведение 

своими словами правил, понятий, алгоритмов; выполнение действий по 

образцу, алгоритму;   

- урок применения УУД и предметных ЗУНов: самостоятельное решение 

всеми учениками заданий базового уровня трудности, отдельными 

учениками - заданий выше базового уровня трудности;  

- урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов: умение 

самостоятельно формулировать обобщенный вывод; уровень 

сформированности УУД, обеспечивающий умение учиться (работа в парах, 

использование источников информации и др.);  

- урок повторения предметных ЗУНов или закрепления УУД: безошибочное 

выполнение заданий, решение задач отдельными учениками, коллективом 

класса; безошибочные устные ответы; умение находить и исправлять 

ошибки, оказывать взаимопомощь;  

- контрольный урок - правильное решение и оформление заданий; 

самостоятельная формулировка заданий на основе сформированных ЗУНов и 

УУД;  

- коррекционный урок - самостоятельное нахождение и исправление ошибок.  

Кроме того, сформулированы планируемые результаты обучения и для 

сравнительно новых форм организации учебных занятий:  

- учебная экскурсия, учебный поход, выход на пришкольный участок, 

школьный двор: применение УУД при изучении явлений окружающего мира 

в реальных жизненных ситуациях; творческое оформление отчетов;  

- урок решения практических задач, урок закрепления знаний: использование 

средств математики в целях изучения окружающего мира;  

- лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования 

(заседание школьного клуба): сформированные УУД по использованию 

лабораторного оборудования; самостоятельное открытие свойств веществ, 

закономерностей явлений и т. д.;  

- урок в компьютерном классе, урок с использованием персонального 

доступа учеников к образовательному порталу в сети Интернет: стремление и 

желание учеников использовать Интернет и сформированное УУД, 

позволяющее работать с новыми источниками информации;  

- заседание клуба как специфичная форма целевого назначения урока – 

передача функций проведения урока учащимся, урок любого типа с целевым 

назначением формирования УУД: уровень самостоятельности 

отдельныхшкольников и классного коллектива при проведении учебного 

занятия или его части;  

- урок любого типа с целевым назначением - усвоение школьниками 

способов самоконтроля и самооценки: умение учащихся самостоятельно 

находить и исправлять ошибки, определять степень своей успешности. 

Процедуры и состав инструментария оценивания  
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С учетом существующих и достаточно известных функций оценки 

(образовательной, диагностической, информационной, воспитывающей и 

других), процедура оценивания может включать в себя три этапа:  

Установление соответствия деятельности образовательной организации, 

педагогических работников и достижений обучающихся требованиям ФГОС 

начального общего образования.  

Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных 

результатов. 

Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной 

деятельности, обеспечивающей положительную динамику качества 

образования.  

Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные методы 

и формы, взаимно дополняющие друг друга, в том числе:  

-письменные и устные работы, тесты;  

-проекты, практические и творческие работы;  

-формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; - 

дневники достижений (портфолио); другие материалы для самоанализа,  

самооценки, наблюдений. 

1.3.3. Формы представления результатов и их разнообразие.  Условия и 

границы применения системы оценки  

К формам представления результатов относятся следующие:  

- журналы успеваемости по предметам (в электронном виде); 

- тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной 

деятельности;  

- тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) 

диагностических контрольных работ, тестов, диктантов и результаты анализа 

их выполнения;  

- дневники достижений обучающихся (портфолио) и аналитические справки 

с анализом характеристики их заполнения;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития достижений обучающихся;  

- текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по 

работе с учащимися, не достигшими планируемые результаты освоения 

образовательной программы и другие. 

Разнообразие (вариативность) методов и форм оценивания в создаваемой и 

используемой Системе оценки обусловлено:  

-необходимостью оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы;  

-уровневостью оценки «ученик научится» и «ученик получит возможность 

научиться»;  

-значимостью оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся;  

-оцениванием достижений школьников не только в урочной, но и внеурочной 

деятельности, при выполнении исследований и проектов, в ходе 

воспитательной и развивающей образовательной деятельности;  
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-требованием к использованию стандартизированных и 

нестандартизированных методов (устных и письменных, индивидуальных и 

групповых, само и взаимооценки). 

В связи с этим, к широко используемым и достаточно новым методам и 

формам оценивания можно отнести:  

-устный опрос, который требует устного изложения учеником изученного 

материала (может строиться как беседа, диалог, рассказ ученика, объяснение, 

чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте);  

-письменный опрос, предусматривающий проведение различных 

самостоятельных и контрольных работ, выполнение тестовых заданий и 

графических работ;  

- защиту младших школьниками учебно-исследовательских и проектных 

работ; 

- заполнение обучающимся дневников достижений, портфолио, листов 

индивидуальных достижений и другие.  

Условия применения Системы оценки определяются с учетом общих 

федеральных требований к реализации Программы, сформулированных в 

ФГОС.  

Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень 

квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; непрерывность профессионального развития педагогических 

работников, обеспечивающая эффективное использование Системы оценки.  

Материально-технические условия связаны с наличием необходимых 

инструментов оценивания, в том числе: 

-журналов успеваемости по предметам (в  электронном виде);  

-промежуточных и итоговых диагностических контрольных работ, 

диктантов; тетрадей для самостоятельных работ обучающихся;  

-дневников достижений обучающихся (портфолио);  

-материалов для проведения психолого-педагогических исследований;  

-компьютерной техники для обработки материалов, полученных в ходе 

оценивания. 

К материально-техническим условиям относятся также:  

-технические средства, позволяющие автоматизировать процедуру оценки и 

самооценки на основе использования обратной связи (например, различные 

виды электронных устройств для воспроизведения электронных форм 

учебников, система электронного голосования);  

-интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных 

суждений обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты и другие). 

Психолого-педагогические условия реализации Системы оценки 

обеспечивают: преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к дошкольному и основному 

общему образованию; учет специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
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диверсификацию уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень 

класса, уровень организации).  

Границы применения Системы оценки определяются:  

-рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную и 

внеурочную деятельность, регулируемую учебным планом и планом 

внеурочной деятельности; деятельность по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию младших школьников, формированию экологической 

культуры и ЗОЖ, коррекции возможных  затруднений обучающихся (в ходе 

реализации соответствующих программ); 

-перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в 

соответствии с Законом «Об образовании в РФ»: обучающиеся, родители 

(законные представители), педагогические работники и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность;  

-возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся при 

получении начального общего образования (класса, группы, отдельных 

обучающихся). Например, согласно СанПиН, в первом классе обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся;  

-спецификой используемых систем учебников (завершенных предметных 

линий), которые предлагают собственные алгоритмы и регламенты 

оценивания достижений младших школьников. 

В УМК «Школа России», «Школа 21 века», УМК Л.В. Занковапо каждому 

учебному предмету предлагаются собственные ресурсы для проведения 

оценочной деятельности:  

-русский язык: разработаны выборочные диктанты (или тексты для 

списывания), интегрированные задания и проверочные работы по 

определению уровня сформированности УУД, предметных умений;  

-литературное чтение: разработаны задания по оценке сформированности 

речевой и читательской деятельности, библиографической культуры, 

элементов творческой деятельности учащихся, умений анализа и оценки 

произведений разных жанров; 

-английский язык и немецкий язык: представлены контрольно-тестовые 

упражнения и задания с учетом типологии КИМов, принятых в современной 

практике обучения иностранным языкам; проектные и творческие задания;  

-математика: представлены требования к математической подготовке 

учащихся, разработаны примерные варианты контрольных и проверочных 

работ, тетради, позволяющие организовать обобщающее повторение и 

оценить уровень сформированности у обучающихся приемов устного счета; 

-окружающий мир: предлагаются школьные олимпиады и конкурсы; 

представлена методика проведения игр с возможностью мониторинга 

поведения учащихся, имеются дополнительный материал и механизмы 

контроля его усвоения;  

-основы светской этики: спроектированы материалы рубрики «Проверь 

себя»;  
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-музыка: сконструированы критерии музыкального развития школьников, 

раздаточный диагностический материал для самостоятельной работы 

учащихся;  

-изобразительное искусство: предлагается система творческих заданий и 

коллективной работы, связанная с оценкой и взаимооценкой полученных 

результатов;  

-технология: разработана тематика конкурсов проектов, предполагающих 

оценивание успешности их выполнения; внеклассные задания, правила 

проведения также связаны с оценкой достижений обучающихся;  

-физическая культура: предусмотрен контроль правильности выполнения 

доступных по возрасту двигательных действий.  

1.3.4. Комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы 

Комплексный подход к оценке достижений обучающихся, заявленный в 

ФГОС в качестве приоритетного подхода при разработке и реализации 

Системы оценки, позволяет вести оценку всех основных групп результатов 

образования: 

-личностных (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация);  

-метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных); -

предметных.  

В ФГОС подчеркивается, что предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися Программы должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. В 

итоговой оценке выделены две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы;  

-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования.  

Таким образом, на уровне ФГОС закреплено положение о том, что 

результаты обучения не сводятся только к предметным достижениям. В 

качестве объектов оценочной деятельности зафиксированы основные 

способы действия в отношении к опорной системе знаний (предметные 

результаты) и УУД, составляющие умение учиться, индивидуальный 

прогресс каждого учащегося в достижении планируемых результатов. 

Реализация данного положения в практике работы школы требует серьезных 

изменений в организации оценочной деятельности. Можно говорить о двух 

направлениях реализации комплексного подхода.  

Первое направление предполагает оценивание личностных, метапредметных 

и предметных достижений школьника в ходе урочной деятельности, что 

фиксируется одной отметкой за урок, выставляемой в журнале успеваемости 
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(а также личностных и метапредметных достижений во внеурочной 

деятельности, что может фиксироваться в журнале внеурочной 

деятельности).  

При этом «мера, вес» каждой из составляющих достижений, влияющих на 

итоговую отметку, определяется учителем. В этом случае комплексность 

оценки реализуется благодаря контролю за всеми тремя группами 

достижений младшего школьника.  

Второе направление предусматривает отдельное оценивание личностных, 

метапредметных, предметных результатов с использованием специального 

инструментария для каждой из групп результатов:  

-для личностных результатов – дневников достижений, портфолио, 

индивидуальных характеристик, а также личностных типовых задач 

программы формирования УУД;  

-для метапредметных результатов – комплексных работ на основе единого 

текста, а также метапредметных типовых задач (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), представленных в программе 

формирования УУД  

Согласно требованиям ФГОС, решение о сформированности/ 

несформированности УУД определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе;  

- для предметных результатов – предметных проверочных и контрольных 

работ, заданий на контроль и оценку процесса и результата деятельности, 

заданий повышенной сложности, выборочных диктантов и других.  

В этом случае комплексность оценки реализуется благодаря использованию 

механизмов, позволяющих оценить каждый из планируемых результатов 

освоения образовательной программы. Не существует инструментов оценки 

«в чистом виде» только личностных, метапредметных и предметных 

результатов, реальной практике происходит взаимосвязь оценивания, что 

также говорит о его комплексности.  

Ресурсы типовых задач (как обязательной части программы формирования 

УУД содержательного раздела основной образовательной программы) для 

оценивания личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД.  

Типовые задачи (задания) могут быть классифицированы по направлениям 

оценивания УУД и выделены в содержании рабочих программ по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности, а также в содержании 

учебников, учебно-методических разработок. 

Уровень (особенности) выполнения той или иной типовой задачи (задания) 

может служить основанием для оценивания определенных групп 

метапредметных результатов.  

Говоря о комплексном подходе к оценке достижений обучающихся, важно 

рассмотреть требования к оценочной деятельности, среди которых:  

-индивидуальный характер оценивания, требующий осуществления контроля 

над работой каждого ученика, за его личной урочной и внеурочной работой, 



76 

 

не допускающей подмены результатов отдельных учащихся итогами работы 

класса (группы) и наоборот;  

-систематичность, регулярность оценивания на всех этапах обучения и 

развития, сочетание его с различными видами деятельности учащихся (во 

внеурочной деятельности, при реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников, формирования экологической культуры 

и ЗОЖ);  

- разнообразие форм оценивания, повышающее объективность результатов, 

интерес учащихся к ее проведению и результатам;  

- всесторонность, заключающаяся в том, что оценка должна охватывать все 

разделы рабочей программы по учебному предмету и курсу внеурочной 

деятельности, обеспечивать проверку личностных, метапредметных и 

предметных результатов;  

- объективность оценки, исключающая преднамеренные, субъективные и 

ошибочные суждения и выводы учителя, основанные на недостаточном 

изучении достижений школьников или предвзятом отношении к некоторым 

из них;  

- дифференцированный подход, учитывающий специфические особенности 

каждого учебного предмета и отдельных его разделов, а также 

индивидуальные качества учащихся;  

- повышение значимости самоконтроля - текущую, повседневную оценочную 

и корректировочную деятельность необходимо постепенно, все в большей 

степени поручать самим обучающимся начальной школы;  

-единство требований учителей, осуществляющих контроль образовательных 

достижений в данном классе. В системе учебников «УМК Л.В.Занкова» 

разработаны Проверочные работы «Проверь себя» после каждой изученной 

темы. 

Задания итоговой работы используются в конце каждой четверти и по 

окончанию учебного года с целью проверки уровня сформированности 

планируемых результатов.  

Выполнение заданий основной части доступно, как правило, всем 

обучающимся, полученные результаты связаны с базовым уровнем 

требований.  

В дополнительной части содержатся задания повышенной трудности с 

соблюдением меры трудности, предназначенные для детей, которые успешно 

выполнили задания основной части. 

Особенности оценки личностных достижений обучающихся  

Личностные результаты обучающихся связаны с их достижениями в области 

самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической ориентации. 

Оценка особенностей выполнения задач и заданий, ориентирующих на 

формирование личностных УУД, позволяет сделать вывод об уровне и 

динамике личностных  результатов обучающихся (при выполнении 

обязательного условия: личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования не подлежат итоговой оценке).  
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В системе учебников УМК «Школа России», «Школа 21 века», УМК Л.В. 

Занкова для оценки личностного развития в урочной деятельности 

определена система задач и заданий, направленных на формирование и 

оценку личностных УУД.  

Так, при изучении «Математики» в 1-4 классах (автор учебников 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва) для развития самостоятельности мышления, 

готовности высказывать собственные суждения и давать им обоснования 

методический аппарат учебника разработан с учётом деятельностного 

подхода к обучению. Например, на страницах учебника «активно действуют» 

два персонажа - Волк и Заяц; они что-то измеряют, чертят, вычисляют. 

Обучающиеся должны вникнуть в то, что делают эти персонажи, проверить и 

оценить способ действия каждого из них, выбрать рациональный. Нередко 

учащиеся находят и свой, оригинальный способ действия. Многие 

упражнения выполняют, работая в парах.  

Успешность выполнения этих и других задач (заданий) позволяет оценить 

личностные достижения младших школьников.  

Для повышения эффективности оценивания целесообразно связать типовые 

задачи с планируемыми результатами освоения Программы. 

Оценка метапредметных результатов  

Согласно ФГОС основным объектом оценки метапредметных достижений 

обучающихся начальной школы является уровень сформированности 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД. В обобщенном 

виде оценка метапредметных результатов строится вокруг умения учиться, 

готовности обучающихся к сознательному и активному присвоению нового 

социального опыта, самостоятельному познанию окружающей 

действительности. 

Для формирования и оценки регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД в системе УМК «Школа России», «Школа 21 века», 

УМК Л.В. Занкова представлены соответствующие типовые задачи и 

задания.  

Например, при изучении математики во 2-4 классах (авторы учебников 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва) решается задача формирования 

познавательных УУД. Для повышения интереса учащихся к предмету и 

расширения их кругозора в учебник включён материал из истории 

математики («Путешествие в прошлое»). Читая и анализируя тексты, дети 

знакомятся с историческими событиями и явлениями в области математики, 

узнают об учёных – математиках. Иногда им предлагаются старинные 

задачи, головоломки, занимательные упражнения. В учебники включены 

нестандартные задачи, требующие проявления сообразительности и задания 

повышенной трудности.  К некоторым заданиям даются карточки- 

помощницы. Их цель. Как правило, - помочь слабому ученику найти способ 

решения, выполнить запись по данному образцу. Дать возможность 

вспомнить что - либо из пройденного материала. Иногда карточки- 

помощницы предлагаются к заданиям повышенной сложности.  
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 При изучении «Русского языка» во 2-4 классах ( авторы учебников 

С.В.Иванов, М.И. Кузнецова) задания рубрик «Тайны языка» и «Обрати 

внимание» предполагают проблемное обучение и включают элементы 

исследовательской работы. После этапа наблюдения и формулирования 

вывода ученикам предлагается познакомиться с алгоритмом решения 

предметной задачи урока. Предполагается, что школьники научатся (получат 

возможность научиться) контролировать свою деятельность по ходу или 

результатам выполнения задания. Для этого предлагается система заданий, 

ориентирующая школьника на проверку правильности выполнения задания 

по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. 

Это задания типа «Проверь свое решение по таблице сложения» или «Какое 

правило поможет тебе выполнить это задание?»: учебник (часть 2) –11(5) , 

12(8), 15(2), 29 (1,3), 30 (1,3) и т.д. 

При формировании коммуникативных УУД, когда у школьника 

формируются умения взаимодействовать с соседом по парте, в группе 

используются задания типа  «Обсудим вместе», «Работаем в парах» , «Работа 

в группе».  

Успешность выполнения этих и других задач (заданий) позволяет оценить 

метапредметные достижения младших школьников. 

В качестве другого инструмента оценки метапредметных результатов 

выступают итоговые комплексные работы на основе единого текста. 

Данные работы позволяют выявить и оценить успешность формирования 

УУД (на базовом и повышенном уровне).  

Задача формирования умений контроля и самоконтроля младшими 

школьниками своей деятельности является одной из ключевых в реализации 

требований ФГОС. 

В учебниках по математике «УМК Л.В.Занкова» (авторы И.И.Аргинская, 

Е.И.Ивановская и другие) имеются задания типа:  

1.«Ученики предложили такие записи: Настя :…, Артём:…,. Как 

рассуждали.Настя, Артём?»;  

- «Какой способ ты считаешь наиболее удобным?»;  

- «Проверь вычислением. Ты был прав или есть сомнения?»;  

2.«Ученик находил значения выражений.  

-Верно ли выполнено задание?» 

-Если есть ошибки, вычисли значений правильно. 

-Внеси изменения в запись выражений,чтобы результаты, найденные 

учеником, стали верными;  

3.«Реши задачу. 

-Измени вопрос задачи так, чтобы получилась составная задача. Запиши 

новый вопрос и решение задачи.»  

4. Начерти прямоугольник со сторонами 3см и 4см. раздели его на 

квадратные см. Посчитай, сколько получилось квадратиков. А как 

рациональнееможно найти площадь этого прямоугольника? (длину умножить 

на ширину) 
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В учебниках «Русский язык» системы «УМК Л.В.Занкова» (авторы 

Н.В.Нечаева, С.Г. Яковлева) даются задания для самоконтроля: 

1.Составь правило, выбрав нужные слова: 

2.Составь карточку на правописание…: 

3.Как ты относишься к правилу спартанцев говорить столькратко? Всегда ли 

это уместно? 

4.Сравни написание суффиксов –ек-, -ик- в разных формах слов. Сделай 

предположение, от чего зависит написание гласного в данных суффиксах.  

Оценка предметных результатов  

Предметные результаты представлены в ФГОС по предметным областям  

отдельным учебным предметам, курсам. Эти результаты содержат в себе (на 

уровнях «обучающийся научится» и «обучающийся получит возможность 

научиться»):  

- систему основополагающих элементов научного знания, которая 

представлена в содержании учебных предметов, курсов;  

-систему формируемых предметных действий (умений), специфичных  

для данного конкретного учебного предмета, курса.  

Для оценки предметных результатов в системах  «Школа России» «Школа 

21 века» и  Л.В. Занковав сборниках авторских  программ по учебным 

предметам  

 представлены планируемые результаты, которые могут быть достигнуты в 

процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы к 

концу каждого года обучения.  

Основным механизмом оценки предметных результатов выступают задачи и 

задания учебников на контроль и оценку процесса и результата деятельности.  

Сборники самостоятельных и контрольных работ, тетради для проверочных 

работ также обеспечивают оценку предметных результатов, формирование 

умений самоконтроля.  

Методические пособия для учителей содержат тексты контрольных работ, 

итоговых диктантов, изложений, проверочные работы и критерии их 

оценивания, сопровождаются электронными приложениями, которые 

позволяют автоматизировать процесс проверки и анализа достижений 

обучающихся во 2-4 классах. 

Механизмы формирования у обучающихся умений контроля и самоконтроля  

Задача формирования умений контроля и самоконтроля младшими 

школьниками своей деятельности является одной из ключевых в реализации 

требований ФГОС. 

В учебниках по русскому языку системы «Начальная школа XXI века» 

(авторы С.В. Иванов, М.И. Кузнецова) имеются задания типа: «Обрати 

внимание», «Пиши правильно», «Подсказка», «Проверь правильно ли…, если 

есть ошибки, исправь их» и т.д. 

-1-го года: понимать необходимость выполнение работы над ошибками; 

выполнять работу над ошибками с помощью взрослого;  
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-2-го года: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения 

своего ответа или того решения, с которым ученик соглашается;  

В учебниках по окружающему миру системы «Начальная школа XXI века» 

(авторы Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова) имеются рубрики «Вспомни: ты 

это уже знаешь», «Обсудим вместе», «Сделаем вывод», «Опыт, практическая 

работа», которые предусматривают выполнение различных заданий: 

нахождение верных или неверных ответов, выявление ошибок в 

классификации,  в описании,  практические подтверждения и доказательства  

предположений и т.д. 

Также имеются задания, направленные на формирование у обучающихся 

умений оценки и самооценки. 

1.3.5. Организация, формы представления и учета результатов  

промежуточной аттестации обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности  

Порядок организации, применения различных форм представления и учета 

результатов промежуточной аттестации обучающихся регламентируются в 

положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «БСОШ 

№1» (приложение критерии оценивания и выставления отметок по учебным 

предметам и учебным курсам, включенным в образовательные программы 

БСОШ №1) 

Этот документ включает в себя:  

-раздел, описывающий цели и задачи положения, используемую 

нормативную базу, порядок утверждения, принципы оценивания, виды и 

функции контроля и оценки;  

-механизмы контроля и оценки планируемых результатов (особенностей 

персонифицированной итоговой оценки, оценки личностных, предметных и 

метапредметных результатов, методов и форм контроля);  

-порядок текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(время проведения, решение о переводе обучающегося в следующий класс, 

содержание диагностических материалов, итоговых контрольных работ по 

предметам и интегрированной контрольной работы);  

-оценочные шкалы (адаптация инструментария, разработанного на 

федеральном уровне, или создание собственного для проведения текущей, 

промежуточной аттестации, а также с учетом индикаторов, определенных 

муниципальным заданием). 

Учет образовательных достижений младших школьников осуществляется:  

-в журналах успеваемости по предметам (в  электронном виде) и внеурочной 

деятельности;  

-в тетрадях для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной 

деятельности;  

-в дневниках достижений обучающихся (портфолио);  
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-в аналитических документах, где размещаются результаты психолого-

педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

достижений обучающихся. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом материале, с использованием 

способов действий, подходящих содержанию учебных предметов, в том 

числе –метапредметных действий. Оценка предметных результатов ведется 

каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией в ходе внутришкольного 

мониторинга. Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов 

по отдельным предметам осуществляется в соответствии сположением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «БСОШ №1» 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая 

учителем в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой.  

Цель текущего контроля успеваемости заключается в:  

-определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение 

учебного года по всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех 

классах;  

-коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости  

от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;  

- предупреждении неуспеваемости.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУ «БСОШ №1» 

проводится:  

-поурочно;  

-по отдельным темам;  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в форме:  

-диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой);  

-устных и письменных ответов;  

-защиты проектов.  

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

Поурочный контроль и контроль по отдельным темам: 

- определяется педагогами МБОУ «БСОШ №1» самостоятельно с учетом 

требований ФГОС начального общего образования, индивидуальных 

особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий.  
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Текущий контроль успеваемости обучающихся:  

в 1 классах – безотметочная система, только словесная оценка;  

во 2 –4-х классах осуществляется: 

в виде отметок по балльной шкале по учебным предметам из обязательной 

части учебного плана ФГОС;  

безотметочно («освоен») по учебному курсу ОРКСЭ.  

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

электронный журнал.  

Письменные (самостоятельные, контрольные, практические, лабораторные) и 

другие виды работ обучающихся оцениваются по балльной системе. За 

сочинения, изложения и диктанты с грамматическим заданием выставляются 

в классный электронный журнал 2 отметки. Отметка за выполненную 

письменную работу выставляется в электронный журнал в графу, 

соответствующую дню её проведения.  

Проведение текущего контроля не допускается сразу после пропуска занятий 

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.  

Пропуски уроков обучающимися без уважительной причины не являются 

основанием для невыполнения домашнего задания и отказа отвечать на уроке 

по теме пропущенного учебного материала.  

При получении обучающимся неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости учитель вправе в соответствии с образовательной 

программой самостоятельно определить проведение дополнительной работы, 

провести индивидуализацию содержания образования по учебному предмету, 

корректировку образовательной деятельности в отношении данного 

обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся  

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка знаний обучающихся с 

целью установления уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной 

программой, определения степени освоения обучающимися учебного 

материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования 

(по уровням образования). 

Промежуточную аттестацию в МБОУ «БСОШ №1»:  

-в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основную 

образовательную программу начального общего образования  во всех формах 

обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы 

по индивидуальным учебным планам, в т.ч. осуществляющие ускоренное или 

иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося;  

- могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы:  

в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального 

общего образования, основного общего образования;  
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Промежуточная аттестация в гимназии включает в себя четвертную 

(полугодовую) промежуточную аттестацию на основе математического 

анализа результатов текущего контроля успеваемости обучающихся в 

течение данного учебного периода и годовую промежуточную аттестацию на 

основе отдельно организованной процедуры (далее – процедурная 

промежуточная аттестация).  

Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация на основе 

математического анализа результатов текущего контроля успеваемости 

обучающихся проводится в форме определения средневзвешенной отметки 

обучающегося за период. Процедурная промежуточная аттестация 

обучающихся может проводиться в форме:  

комплексной контрольной работы;  

итоговой контрольной работы;  

контрольно-обобщающего урока;  

 тестирования;  

защиты индивидуального/группового проекта;  

иных формах, определяемых образовательными программами Гимназии и 

(или) индивидуальными учебными планами.  

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, и 

форма проведения определяются основной образовательной программой (по 

уровням общего образования) и учебными планами. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней оценки. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и 

выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

1.3.6. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных   достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 

образовательной организации, 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.  
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений 

обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель 

достижений может быть отнесён к разряду индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений 

в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее:  

–поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

–поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  

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

деятельности обучающихся;  

–формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы.  

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 образовательной организации.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

–по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.;  
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–по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

–по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных 

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

–по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-

изображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

–по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.;  

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,  

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений.  

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в ФГОС НОО.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 
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работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы:  

о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе;  

о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач;  

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

1.3.7. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования.  

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. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями:  

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией;  

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 
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языку, математике, окружающему миру) и комплексной работы на 

межпредметной основе. 

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов.  

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем  

уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне 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.  

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 образовательной организации 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 общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 



88 

 

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 

выпускника;  

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Оценка результатов деятельности начальной школы проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом:  

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

– условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования;  

– особенностей контингента обучающихся. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий  

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, конкретизирует его 

требования к личностным и метапредметным результатам освоения 

примерной основной образовательной программы, дополняет традиционное 

содержание образовательных и воспитательных программ.  

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации содержания и педагогических технологий формирования УУД 

при получении начального общего образования средствами системУМК 

«Школа России», «Школа 21 века», УМК Л.В. Занкова Задачи программы 

формирования УУД:  

- создание условий для формирования у обучающихся способности к 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике;  

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач 

формирования УУД;  

- обеспечение усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  
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- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, для 

формирования навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады и другие формы);  

- обеспечение формирования у обучающихся коммуникативных навыков, 

навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; формирования у 

обучающихся компетенций в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего пользования.  

2.1.1. Цели и задачи программы формирования УУД.  

Ценностные ориентиры содержания образования. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, конкретизирует его 

требования к личностным и метапредметным результатам освоения 

примерной основной образовательной программы, дополняет традиционное 

содержание образовательных и воспитательных программ.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях.  

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.  

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательной деятельности и 

жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

- описание ценностных ориентиров при получении начального общего 

образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России», «Школа 21 века», УМК Л.В. Занкова  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России» ,  УМК Л.В.Занкова,  УМК «Школа 21 века» 

- описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК  

«Школа России» ,  УМК Л.В.Занкова, УМК «Школа 21 века» 

- Планируемые результаты сформированности УУД.  
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Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

Представим разделы программы в соответствии с УМК  «Школа России» ,  

УМК Л.В.Занкова, , УМК «Школа 21 века» 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования при получении начального общего образования 

следующим образом:  

 Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю 

осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

 воспитание чувства толерантности;  

 уважение истории и культуры каждого народа.  

Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества.  

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников;  

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  
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- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей.  

В концепции УМК  «Школа России» ,  УМК Л.В.Занкова, УМК «Школа 21 

века» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.  

Это человек:  

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться;  

- любящий родной край и свою страну;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 
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-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы;  

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации;  

-структурирование знаний;  

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

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

результатов деятельности;  

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров;  

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного,  

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  
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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;  

-анализ поведения партнёра — коррекция, оценка его действий;  

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
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грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

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.  

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.  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения по УМК «Школа России»,  УМК Л.В. 

Занкова, УМК «Школа 21 века». 

Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные УУД  

                                                     1 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья».  

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению.  

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм.  

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и другие 

школьные принадлежности. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие.  

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков.  

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять  

тему 

2 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг».  

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике.  

3. Сравнивать и группировать 
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ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм.  

 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем.  

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.  

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении  

 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу.  

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике.  

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы  

 

 

3 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого».  

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов.  

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей.  

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях.  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала;  

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.)  

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, сравнивать, 
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результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным.  

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

 

4 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д.  

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов.  

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России.  

 

1. Самостоятельно 

формулировать задание:  

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять  

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала;  

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски.  

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений.  

6. Составлять сложный план 

текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 
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виде.  

 

Эффективность реализации идеологической основы ФГОС — Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

в системе учебников «Школа России», «Школа 21 века»,  системе 

Л.В.Занкова, достигается особой организацией подачи учебного материала, 

способствующей достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов посредством формирования у учащихся универсальных учебных 

действий (УУД). 

 Универсальные учебные действия в  рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного 

процесса в начальной школе. Показателем успешности формирования УУД 

будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в 

категориях: 

знаю/могу, хочу, делаю. 

Психологическая 

терминология 

 

Педагогическая 

терминология 

 

Язык ребенка 

 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание личности  

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса)  

  "Я сам" Что такое хорошо и что 

такое плохо  

«Хочу учиться»  

«Учусь успеху»  

«Живу в России»  

«Расту хорошим человеком»  

«В здоровом теле здоровый 

дух!»  

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

самоорганизация  

 

"Я могу" «Понимаю и действую»  

«Контролирую ситуацию»  

«Учусь оценивать»  

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю»  

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

исследовательская 

культура  

 

"Я учусь" «Ищу и нахожу»  

«Изображаю и фиксирую»  

«Читаю, говорю, понимаю»  

«Мыслю логически»  

«Решаю проблему»  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

Культура общения "Мы вместе" "Всегда на связи" 

«Я и мы» 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России», «Школа 21 

века», УМК Л.В.Занкова)  

 Формирование универсальных учебных действий в образовательной 

деятельности осуществляется в контексте усвоения разных предметных 
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дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», ОРКСЭ в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

 Каждый из предметов УМК «Школа России», «Школа 21 века», УМК 

Л.В.Занкова, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений:  

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними;  

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы.  

       

 Смысловые 

акценты УУД 

 Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

 личностные Жизненное 

самоопределение 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Умение мыслить нравственно-

этическая 

 регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль. Коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура, ОРКСЭ) 

 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 

 коммуникативны

е 

 Использование средств языка и речи для получения и передачи  

информации, участие в  продуктивном диалоге, самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями:  

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;  

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы;  

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию;  

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность.  

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности  с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся.  

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью универсального интегрированного Портфолио, который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.  

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

 Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех 

учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», 

«творчество».  

 Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 

классов введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

 В курсе «Математика» по УМК «Школа России», «Школа 21 века», 

УМК Л.В.Занкова основным средством формирования УУД являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, 

выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, 

наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые нацеливают учащихся на 

выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение 

действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания 

побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их 

существенных и несущественных признаков; выявлять х сходство и 

различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать 

причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 
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суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, 

включение в процесс обучения математике содержательных игровых 

ситуаций для овладения учащимися универсальными и предметными 

способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учениками заданий оказывают положительное влияние на 

развитие познавательных интересов учащихся и способствуют 

формированию у них положительного отношения к школе. 

 В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур.  

 В курсе «Русский язык» по УМК «Школа России», «Школа 21 века», 

УМК Л.В.Занкова  материалы учебника знакомят учащихся с историей и 

культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты 

учебников подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили 

представление о России как об огромной и великой державе. Дети узнают о 

географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные 

тексты об известных людях России также ориентированы на воспитание 

чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.  

 Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и 

национальной принадлежности при сохранении уважения к представителям 

других народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная 

информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в 

которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю 

и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского 

общества, представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 

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

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, 

русскими умельцами. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 

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

культурно-исторических особенностях.   

 В курсе «Литературное чтение» по УМК «Школа России», «Школа 

21 века», УМК Л.В.Занкова  материалы учебников показывают красоту 

родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к 

другим народам России и мира. 

 Те тексты, при работе над которыми основное внимание уделяется 

формированию осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая 
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– думаем». Произведения, при чтении которых необходима специальная 

работа над правильностью чтения (по предупреждению орфоэпических 

ошибок, а также ошибок, искажающих звукобуквенный состав слов), 

включены в раздел под названием «Читаем правильно». В раздел «Читаем 

быстро» входят такие произведения, при чтении которых целесообразно 

применение беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные и 

литературные), «бесконечные» стихи и небольшие по объёму прозаические 

произведения, преимущественно современных авторов, написанные в 

разговорном стиле. При чтении произведений, расположенных в 

разделе«Читаем выразительно», проводится целенаправленная работа над 

интонационной выразительностью речи. В силу этого сюда в первую очередь 

включены эмоционально окрашенные стихотворения и басни, а также сказки 

и рассказы, содержащие диалоги. 

 В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России», «Школа 21 

века», УМК Л.В.Занкова  — познавательная деятельность младшего 

школьника, осуществлямая в процессе восприятия, осмысления, 

запоминания, овладения знаниями и способами деятельности, направляется 

на многостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и объектов 

окружающего мира, выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей.  

 При этом внимание учащихся акцентируется на том, что человек может 

неразумно загрязнять окружающую его среду, уничтожать историческую 

память о прошлом Родины и родного края, но может сохранять красоту и 

многообразие природы, беречь наследие предков и мировой культуры. В 

результате формируется желание следовать безопасному, экологически 

грамотному и здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту среды 

обитания . 

 В курсе для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, 

инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также 

технологическими процессами современных производств Российской 

Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, 

продукцией, которую они выпускают.  

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 

современных костюмов разных народов России формируют у учащихся 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают 

уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе 

учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и 

выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы 

промышленных предприятий в РФ.   

 В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога – в мир большой культуры».   
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 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый 

учебник содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – 

наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных 

и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 

каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы 

разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России.  

 В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся 

предлагаются тексты о России по различной тематике. Например, тексты о 

дне города, российских городах, музеях России позволяют учащимся 

осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание 

собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у 

учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну.  

 В курсе «Немецкий язык»  такжеучащимся предлагаются тексты о 

России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских 

городах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами 

страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует 

ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается 

чувство гордости за свою семью и свою страну. 

Информационно- коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно 

образовательной среды.  

    Ориентировка младших школьников информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся  начального общего 

образования.   

 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 возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ- компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 
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формируется предметная ИКТ- компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий.    

 Целенаправленная работа по формированию ИКТкомпетентности 

включает следующие этапы: 

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 информации. Распознавание текста, введённого как изображение. 

Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флешкарт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе.    

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайдшоу), 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 c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с 

использованием фотоили 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.   

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием 
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средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудиои 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.   

2.1.3.Типовые задачи формирования универсальных учебных действий.  

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России», «Школа 21 века», УМК Л.В.Занкова  

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

 Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

 Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, 

они должны быть:  

− составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

− сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;  

     - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;  

     - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии;  

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий.  

       В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных 

целей: Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка - 

имеют отношение к любому УУД, т.е. каждое УУД предполагается 

последовательно формировать на каждом уровне. Преемственность 

формирования универсальных учебных действий при получении общего 

образования. 

 Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 



105 

 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. При осуществлении перехода обучающегося  с начального 

общего образования к основному проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению по 

программе основного общего образования. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями каждого образования 

(начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования) на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий  

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения при 

получении начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего  образования; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия  

-умение мыслить  

-самоопределение  

Регулятивные действия  

 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания 

и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением.  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия  

 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию.  

 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать « 

вуме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения  
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Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и оснований 

действий  

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, 

результаты развития УУД, их значение для обучения.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении программы начального общего образования 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных 

универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе  

Учитель знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

− сущность и виды универсальных умений,  

- педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД;  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД;  
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− привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

В УМК «Школа России», «Школа 21 века», УМК Л.В.Занкова  значительное 

внимание уделяется учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся.  

Ее особенности заключаются в следующем:  

-в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности, в ходе реализации программ воспитания, 

здоровьесбережения, коррекционной работы;  

-в использовании ресурсов учебников для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только 

на освоение младшими школьниками планируемых результатов в 

предметной области определённых учебных предметов, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

Данная деятельность организована таким образом, что обучающиеся могут 

реализовать свои потребности в общении и совместной деятельности с 

одноклассниками, педагогами, другими заинтересованными участниками. 

Выстраивая отношения в ходе поисковой, творческой деятельности, младшие 

школьники овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества.  

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных  

действий у обучающихся  

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности:  

При использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

При соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

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

оценку результата;  
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При осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;  

При организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

При эффективного использования средств ИКТ.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно- 

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных  

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения  

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования 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 образовательного учреждения (предшколы) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, реализующую 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.  
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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 к освоению программы основного общего образования.  

 Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовности. 

 Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

 Психологическая готовность включает в себя эмоционально-

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 

эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

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

развитие любознательности и умственной активности. 

 Формирование фундамента готовности перехода к обучению 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 к освоению программы основного 

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 

деятельности 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).  
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 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.   

 Образовательную систему должна выбирать вся школа — от первого до 

выпускного класса - и работать в ее контексте над созданием единой 

образовательной среды, учителя математики и словесники, биологи и 

историки, физики и географы — все должны действовать, опираясь на общие 

психолого-педагогические принципы, общие методические приемы и в 

рамках общего психологического пространства — ведь у них общие ученики.  

Решение данных проблем позволит оптимизировать учебный процесс, 

устранить перегрузку ученика, предотвратить школьные стрессы, а самое 

главное — сделает учебу в школе единым образовательным процессом, 

базирующемся на идеях гуманизации и гуманитаризации образования.  

 Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом 

рассматривается на современном этапе как одно из условий непрерывного 

образования ребёнка и определяется степенью его готовности 

самостоятельно добывать и применять знания. Преемственность — 

объективная необходимая связь между новым и старым в процессе развития. 

Непрерывность образования понимается как обеспечение этой необходимой 

связи в процессе, как согласованность и перспективность всех компонентов 

системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

воспитания и обучения) на каждой ступени образования. Таким образом, 

преемственность — это не только подготовка к новому, но и сохранение и 

развитие необходимого и целесообразного старого, связь между новым и 

старым как основа поступательного развития.  

 Ведущей целью подготовки к школе должно быть формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, 

— любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, 

творческого самовыражения ребенка и др. Знания, умения и навыки 

рассматриваются в системе непрерывного образования как важнейшие 

средства развития ребенка.  

 При этом под непрерывностью мы понимаем наличие 

последовательной цепи учебных задач на всем протяжении образования, 

переходящих друг в друга и обеспечивающих постоянное, объективное и 

субъективное продвижение учащихся вперед на каждом из последовательных 

временных отрезков. Под преемственностью понимается непрерывность на 

границах различных этапов или форм обучения (детский сад — школа, школа 

— вуз, вуз — последипломное обучение и т.д.), т.е. в конечном счете — 

единая организация этих этапов или форм в рамках целостной системы 

образования.  
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 Таким образом, непрерывность и преемственность предполагают 

разработку и принятие единой системы целей и содержания образования на 

всем протяжении обучения от детского сада до последипломного и курсового 

обучения.  

 Сложившаяся в современном российском обществе ситуация как раз и 

характеризуется отсутствием такой единой системы и рассогласованностью 

целей (и соответственно программ, учебников, контрольных требований) на 

стыках различных этапов и форм обучения.  

 Учитывая многообразие форм обучения, в особенности на этапе 

школы, следует, по-видимому, различать внешнюю непрерывность 

(преемственность), т. е. организационный переход обучения на более 

высокую ступень, и внутреннюю непрерывность (преемственность), 

определяемую соотнесенностью содержания образования на каждой 

предшествующей и последующей ступенях. Это относится ко всей системе 

образования.  

 Вместе с тем  должна быть предусмотрена вариативность программ для 

учащихся с разным уровнем подготовки, разными общими способностями и 

знаниями, разным уровнем личностно-психологической зрелости (в 

частности, с разным уровнем доступной им самоорганизации), наконец, 

относящихся к различным личностно-психологическим типам. 

Последовательно проведенная стратегия вариативности позволяет в 

значительной мере снять психологические барьеры, максимально 

дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения, адаптировать 

его к особенностям учащихся.  

Таким образом, важнейшей задачей является обеспечение целевого и 

содержательного единства учебной деятельности на всем протяжении 

процесса образования. А так как образование — непрерывный процесс, 

растянутый на всю жизнь, речь идет о целевом и содержательном единстве 

всей системы непрерывного образования.  

В систему работы входит психолого-дидактическая концепция 

непрерывности и преемственности образования, которая опирается на идею 

поэтапного развертывания содержания и на впервые введенное и 

разработанное авторским коллективом понятие содержательных линий 

развития. Это понятие также внедрено в многочисленные программы и 

учебники для практического преподавания.  Также разработана и 

психологически обоснована система дошкольного образования детей и их 

подготовки к обучению в начальной школе, полностью обеспеченная 

учебными материалами и внедренная в педагогическую практику. 

Наша главная цель — не ЗУНы, а выращивание функционально грамотной 

личности. Иначе говоря, мы не «формируем» ребенка по заданной кем-то 

модели, как гончар «формирует» глиняный горшок, а выращиваем в каждом 

ученике творческие способности, готовность к самореализации, 

поддерживаем все то, что связано с «лица не общим выраженьем», с 

личностным развитием.  
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2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения УУД.  

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать 

содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной 

деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная 

ориентация системы оценивания только на элементы предметного 

содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей. 

Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения 

обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные 

компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной 

ситуации для получения новых знаний, использование знаний в неучебных 

ситуациях,  

связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных 

проблем и принятия обоснованных решений).  

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на 

содержании любого предмета является процесс последовательного 

преобразования действия от внешней материальной/материализованной 

формы к внутренней через речевые формы. Чем больше возможности у 

каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность 

выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него 

сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, 

состоящие из компетентностных задач.  

Критерием проверки результатов программы будут являться данные 

коплексной диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у 

учеников на заключительном этапе начальной школы.  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий  

учащихся, соответственно, выступают:  

-соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

-соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям;  

-сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадии их развития.  

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) 

выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность 

(осознанность); обобщенность; критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:  

в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

материальная (материализованная - с заместителями - символами, знаками, 

моделями) форма действия;  
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- действие в словесной, или речевой, форме;  

- действие в уме - умственная форма действия.  

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие 

как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих 

этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные 

для выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, 

необходимых для достижения цели условий, и несущественных условий. 

Разумность определяет такие особенности ориентировки учащегося как 

степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, 

необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда 

действие, приводящее к правильному результату, характеризуется 

разумностью - оно может быть заучено путем механического запоминания и 

воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений 

предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в 

системе социальных значений, содержания действия, последовательности его 

операций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата.  

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают 

обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся 

действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и 

ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности действия.  

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в 

его функционально-структурной и содержательной и характеристиках, 

понимания адекватности способа действия реальным условиям его 

выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения действия.  

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. 

Обычно здесь говорят о степени автоматизированности действия, временных 

и силовых показателях. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям создаются фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, 

рефератов и т. п, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся.  

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, 

прошедшего соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны 

новые методы. Наиболее распространенными из них являются 

стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и 

рейтинговая система оценки. 
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Стандартизированный тест - это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить 

подготовку учащихся различных учебных заведений при том, что каждый из 

них сдает этот тест по месту своей учебы. Поскольку в наше время данный 

тест направлен на определение не только ЗУНов, но и компетенций, он не 

является полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных 

вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (в текстах по 

русскому языку -анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с 

творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть 

служить и для промежуточного, и для итогового контроля. 

Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал 

разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения 

каждого из которых предусматривается аттестация в форме контрольной 

работы, теста, и т.д. Работы оцениваются в балах, сумма которых дает 

рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая система подходит для 

оценки компетенции в силу того, что в балах оцениваются не только знания и 

навыки учащихся, но и творческие их возможности: активность, 

неординарность решений поставленных проблем, умения организовать 

группу для решения проблемы и т.д. 

Еще один перспективный метод - портфолио - комплексы индивидуальных 

учебных достижений учащихся. Они могут содержать рефераты, сочинения, 

эссе, решения задач и т.п. Это - новый подход к обучению, новый способ 

работы, выражающий современное понимание процесса преподавания и 

учения, новую культуру образования. Портфолио позволяет выяснить не 

только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, 

подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что 

учащийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть 

вырабатывает навыки оценки собственных достижений. 

Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных 

учебных действий учащихся и в умении применять полученные знания в 

жизни будет свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить 

новый образовательный результат, реализуя принцип преемственности на 

уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась.С другой 

стороны, система оценивания позволяет получать интегральную 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения, отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении 

планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, 

учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной 

программы.  

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в 

частности:  

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы 

они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 

(рефлексии);  
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- использование критериальной системы оценивания;  

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов 

оценивания, в том числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при 

последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой 

последующей ступени обучения;  

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные  

оценки;  

- интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную 

оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование 

правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с 

информацией и т.д.);  

- самоанализ и самооценку обучающихся;  

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса 

их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения;  

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами, целью получения информации.  

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие   на 

основе экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки 

обучаемых (высокий, средний, низкий).  

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные 

действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная 

развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и 

организации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных 

действий:  

отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать  

действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

может выполнять действия по постоянному, 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);  
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-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 

построения новых способов действий и выведение нового способа для 

каждой конкретной задачи.  

Ожидаемый результат реализации программы УУД:  

для педагога:  

-обеспечит инновационное планирование образовательного процесса,  

-дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных программ;  

конкретизирует требования к результатам образования;  

-обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального 

и среднего общего образования.  

для обучающихся:  

адекватная школьная мотивация, мотивация достижения;  

развитие основ гражданской идентичности; 

функционально-структурная сформированность учебной деятельности;  

развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения.  

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности  

2.2.1. 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 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 программах содержания тех знаний, умений и 

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

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 примерных 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, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

-планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

- содержание учебного предмета, курса;  
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-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  

освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

- результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности;  

-тематическое планирование  

2.2.2.Основное содержание учебных предметов  

2.2.2.1.Русский язык 

 Авторы программы: Школа России»  В.П .Канакина, В.Г. Горецкий 

Цели и задачи изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

элементов синтаксиса; 

-формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматики - орфографической пропедевтики. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида 

чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 
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осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.     Введение 

детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. Дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала 

элементы букв, а затем овладевают письмом целых букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение написания согласных 

букв; последующих гласных букв; букв, не обозначающих звуков. 

После букварный (заключительный) период нацелен на отработку навыка 

каллиграфического письма. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

-положительного отношения к урокам русского языка; 

-уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

-интереса к языковой и речевой деятельности; 

-представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

-представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

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

-первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

-понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

-высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

-проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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-целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

-ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

-осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

-понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

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

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

таблица, схема), под руководством учителя; 

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

нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

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

словесную форму под руководством учителя; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

-составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

-анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 

-осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет 

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

школьные принадлежности и др.); 

-осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-слушать собеседника и понимать речь других; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

-принимать участие в диалоге; 

-задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

-принимать участие в работе парами и группами; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

-признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

-оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты 
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-представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

-представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

-представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 

объёме учебной программы); 

-практические умения работать с языковыми единицами; 

-представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

-представление о правилах речевого этикета; 

-адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

-слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

-пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

-составлять текст из набора предложений; 

-выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

-различать устную и письменную речь; 

-различать диалогическую речь; 

-отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-соотносить заголовок и содержание текста; 

-составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

-составлять текст по его началу и по его концу; 

-составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

-понимать различие между звуками и буквами; 

-устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

-различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

-определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 

или безударный; 

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

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

их в слове и правильно произносить; 

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

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 
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-различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова 

на слоги; 

-обозначать ударение в слове; 

-правильно называть буквы русского алфавита; 

-называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных 

звуков; 

-определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-наблюдать над образованием звуков речи; 

-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ёлка; 

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

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

-располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель; 

-находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить) 

-произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в 

учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

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

(книга – агник); 

-определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

-классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

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

слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать слово как единство звучания и значения; 

-осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

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

(признак, действие); 

-на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов; 

-иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые 

случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

-подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 

учебных задач. 
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Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

-соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

-соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

-соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

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

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

-различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

-выделять предложения из речи; 

-облюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

-определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

-соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

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

начальной форме); 

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

тему «Весна»); 

писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

-устанавливать связь слов в предложении; 

-сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

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

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

-раздельное написание слов в предложении; 

-написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под 

ударением; 

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

перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

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

орфографическом словаре учебника); 
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-знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

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

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

изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 

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

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

-применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

-пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный 

ударный-безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный 

звонкий-глухой, парный-непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 
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предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значении 

слова, синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Синтаксис. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные (без ввода 

терминов). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

-Применение правил правописания и пунктуации: 

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

сочетания чк, чн, чт, нч, щи и др.; 

перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в 

корне слова); 

-раздельное написание предлогов с именами существительными; 

-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
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разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

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

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему. 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Тематическое планирование  

1 класс  
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

Обучение грамоте 

1  Добукварный период.Обучение письму 17ч 

2 Букварный период.Обучение письму 78ч 

3 Послебукварный период 20ч 

                                                            Итого 115ч 

Русский язык 

4 Наша речь 2ч 

5 Текст ,предложение,диалог. 3ч 

6 Слова,слова,слова 4ч 

7 Слово и слог.Ударение 6ч 

8 Звуки и буквы 34ч 

9 Повторение 1ч 

                                                                   Итого 50ч 

Тематическое планирование  

2 класс  

№ Раздел Количество часов 

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 

8   Комплексное повторение 5 

    Итого                                                                                                                                                                                      175 

Тематическое планирование  

3 класс  

№ Раздел   Количество часов 

1 Язык и речь. 2 

2    Текст. Предложение. Словосочетание. 14 
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3    Слово в языке и речи. 17 

4    Состав слова. 47 

5    Части речи. 75 

6    Повторение  15 

7    Комплексное повторение материала 5 

    Итого                                                                                                                                                                                      175 

Тематическое планирование  

4 класс  
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительно

сть изучения 

темы,ч 

1.  Повторение изученного   11 ч 

2.  Предложение  9 ч 

3.  Слово в языке и речи  21 ч 

4.  Имя существительное  39 ч 

5.  Имя прилагательное  30 ч 

6.  Личные местоимения  8 ч 

7.  Глагол  34 ч 

8.  Повторение 18 ч 

9.  Комплексное повторение материала 5 ч 

Итого: 175 ч 

«Начальная школа 21 века» 

Русский язык Л.Е. Журова, С.В. Иванов 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 

достижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной 

и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением 

задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них 

основ грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом 

общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, 

развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы 

ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

- грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной 

памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения 

полученных знаний; 

- навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении 

заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств 
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обучения; 

- разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика; 

- научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых 

средств исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы 

формируем у них научное представление о системе и структуре родного 

языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, 

представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. Основные 

задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — 

нахождение, вычленение и характеристика языковой единица: изучаемого 

уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их 

классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного 

решения поставленных задач является следование закономерностям науки о 

языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и 

поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии 

осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должна: понимать, 

зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся 

писать без ошибок и правильно составлять собственные тексты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, 

при выполнении любого задания или упражнения у учащихся 

сформулированы следующие целевые установки: 

«Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять 

письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

«Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык 

— часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира 

характеризует меня как современного, образованного человека. Кроме того, 

русский язык — это государственный язык страны, в которой я живу, родной 

язык русского народа».  

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первый этап системы лингвистического образования и речевого развития 

учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его 

тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с  

обучением   чтению   и   первоначальным   литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является 

курс «Обучение грамоте». Обучение письму идет параллельно с обучением 

чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети 

овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с 
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другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, 

осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и 

на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный 

характер периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих 

учебных предметов представлено в программах Русский язык и Литературное 

чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой, и имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это 

предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание 

к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному 

виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются 

параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи». Под блоком понимается 

объединение уроков, реализующих одну цель обучения. 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления 

учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и 

орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) 

русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 

безошибочного письма. 

Уроки блока «Развитие речи» призвана: совершенствовать 

коммуникативные умения учащихся в условиях устного и письменного 

общения. 

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не 

только цели развития логического и абстрактного мышления, но и решить 

практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, 

когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он 

выполняет, избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

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 курса 

Фонетика и орфоэпия. 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. 

Графика и орфография. 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. 
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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); 

сочетания чк,чн;  

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 произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. 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 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. 

Тематическое планирование  

1 класс  
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

Обучение грамоте 

1  Добукварный период. Обучение письму  14 ч 

2 Букварный период. Обучение письму 59 ч  

3. Послебукварный период 57 ч 

                                                            Итого 130 ч 

 

4 Русский язык 35 ч 
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                                                                   Итого 165 ч 

Тематическое планирование  

2 класс  
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1  Как устроен наш язык 57 

2 Правописание 58 

3 Развитие речи 34 

4 Повторение 10 

5 Резервные уроки 16 

Тематическое планирование  

3 класс  
№ темы 

программы 

              Наименование темы программы 

1  Как устроен наш язык 

2 Правописание 

3 Развитие речи 

 Резервные уроки  включены в основные темы, направлены на повторение тем, 

контроль и учет знаний. (25 часов) 

Тематическое планирование  

4 класс  
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1.  Как устроен наш язык. Фонетика и графика. Состав 

слова(Морфемика) 

54 

2.  Морфология. 36 

3.  Синтаксис.  16 

4.  Правописание» 52 

5.  «Развитие речи»  17 

 Итого: 175 

Авторы программы Система Занкова» 

Русский язык Н.В. НечаеваС.Г. Яковлева 

Цель предлагаемого курса: освоение коммуникативной функции языка 

(адекватного его восприятия и пользования), осознание языка как средства 

приобщения к богатству русской культуры. 

Задача курса: развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи. Задача решается в ходе осознания учениками взаимосвязи 

между целью речи, ее содержанием и средства_ 

ми речи _ лексикой, грамматикой, звуками и буквами _ в различных речевых 

ситуациях устного и письменного общения и приобретения необходимых 

навыков пользования языковыми средствами. 

Мы предлагаем непрерывный курс русского языка, построенный в 

соответствии с целью и задачей, которые определены выше. 

В период обучения грамоте основной единицей речи выступает слово. 

Вслушиваясь в смысл слова, дети устанавливают его зависимость от 

звукового и буквенного состава, от смысла высказывания. 

Вся работа в этот период подчинена продуктивному обучению детей 
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чтению и письму. Далее, до конца начальной школы, ученики погружаются в 

осознание зависимости смысла высказывания от используемых средств 

языка. Именно высказывание (предложение, текст) как смысловая единица 

речи структурирует программу русского языка в начальных классах. В 

основной школе системо_образующим фактором курса выступает 

стилистика. 

Такое структурирование материала позволяет одно и то же языковое 

явление рассматривать с разных точек зрения, чем обеспечивается 

многоаспектность анализа, устанавливать всевозможные связи, раскрывать 

новую роль уже известного, придавая системность добываемым знаниям. 

Этот подход позволяет постепенно наращивать и усложнять уровень 

теоретических обобщений, 

которыми должен оперировать ученик. Многоаспектность анализа, кроме 

того, обеспечивает многократность возвратов к уже изученному в постоянно 

меняющихся речевых ситуациях, тем самым 

расширяются коммуникативные возможности учеников, развивается «чувство 

языка», формируется прочность усвоения программного материала. 

Обучение грамоте 

В процессе обучения грамоте ребенок начинает осваивать новые ситуации, 

отношения, виды 

деятельности, требующие от него выбора соответствующих этим новым 

обстоятельствам языковых 

средств. По этой причине частные задачи периода обучения грамоте не 

ограничиваются обучением детей чтению и письму, они ориентированы и на 

успешную адаптацию каждого ребенка к новым условиям его 

жизнедеятельности. 

Задачи периода обучения грамоте: 

активизировать внутреннюю и внешнюю (устную, письменную) речь, 

представить речь и ее средства объектом осознания учениками; научить детей 

читать и писать, дать им первичные сведения 

о речи, языке и литературе; расширить кругозор детей на основе богатого 

содержания, отражающего мир природы, общества и человека; развить 

интеллектуальную и в целом познавательную активность, вызвать у ребенка 

положительное отношение к учению; развить психофизиологические 

функции, необходимые для продуктивного обучения чтению и письму и в 

целом русскому языку. 

Данная программа обучения грамоте соответствует представлению о языке 

как целостной системе, которая проявляется в речевой деятельности. Она 

является интегрированным курсом и вводит детей в такие понятия, как 

«русская речь», «русский язык», «художественная литература». Далее этот 

курс перерастает в программу «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Ядро программы обучения грамоте составляет начальное осознание 

детьми взаимосвязи между целевой, содержательной сторонами речи и 

формальными средствами ее выражения (грамматикой, звуками_знаками). 
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Слово в этот период выступает как основная анализируемая единица речи на 

фоне предложения и текста. 

В ходе активного употребления языка ребенок сам открывает его 

правила, сам устанавливает объективно существующие взаимосвязи, 

осмысливая, таким образом, собственный дошкольный опыт пользования 

языковой системой. 

Существенное расширение языкового материала является необходимым 

условием для организации активной мыслительной деятельности 

школьников, связанной с эмоциями, переживаниями, волевым напряжением, 

для освоения ими адекватных форм и средств общения, для продуктивного 

формирования навыков чтения и письма. 

Программа состоит из двух взаимосвязанных разделов. Первый _ 

«Развитие речевой деятельности», в котором раскрываются линии работы по 

развитию устной и письменной речи, по формированию навыков чтения и 

графики. Второй раздел составляет собственно система языка _ то, что 

придает речевой деятельности формальную правильность. 

Раскроем основные положения каждого раздела программы. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Планируемые образовательные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных 

действий, а также достижение необходимых предметных результатов 

освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

занятиям русским языком, к школе; – интерес к предметно-

исследовательской деятельности,  

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; – 

понимание причин успехов в учебе; – оценка одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности; – понимание 

нравственного содержания поступков окружающих людей;  

– этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и собственных поступков; – представление о 

своей этнической принадлежности.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

– интереса к познанию русского языка; – ориентации на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной учебной задачи; – самооценки на 

основе заданных критериев успешности учебной деятельности; – чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину и народ; – представления о своей 

гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; – 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; – понимания чувств 

одноклассников, учителей; – представления о красоте природы России и 

родного края на основе материалов комплекта по русскому языку.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
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Обучающийся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу; – учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале; – принимать установленные 

правила в планировании и контроле способа решения; – в сотрудничестве с 

учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; – 

осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; – 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; – принимать роль в учебном сотрудничестве; – выполнять 

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; – на основе результатов решения практических задач 

делать теоретические выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и 

явлений в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; – самостоятельно 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами  

– строить сообщение в устной форме; – находить в материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; – ориентироваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи; – анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и несущественных признаков; – воспринимать 

смысл предъявляемого текста; – анализировать объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей; – проводить 

сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; – 

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

самостоятельно); – подводить анализируемые объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения (например: часть речи –самостоятельная часть 

речи –имя существительное – одушевленное/неодушевленное и т.д.); – 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; – выделять 

информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

– осуществлять запись указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; – проводить сравнение, классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при 

указании и без указания количества групп; обобщать.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
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– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; – воспринимать другое мнение и позицию; – 

формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством учителя);  

– строить понятные для партнера высказывания; – задавать вопросы, 

адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– строить монологическое высказывание; – ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

– учитывать другое мнение и позицию; – договариваться, приходить к 

общему решению (при работе в группе, в паре); – контролировать действия 

партнера: оценивать качество, последовательность действий, выполняемых 

партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их 

выполнил «я сам»; – адекватно использовать средства устной речи для 

решения различных коммуникативных задач; – осуществлять действие 

взаимоконтроля.  

Предметные результаты  

Развитие речи  

Обучающийся научится:  

– использовать средства устного общения (голос, темп речи, мимику, жесты, 

движения) в соответствии с конкретной ситуацией общения;  

– анализировать чужую устную речь при прослушивании речи учителя и 

товарищей, при просмотре видеофильмов;  

– осознавать собственную устную речь: с какой целью с кем и где 

происходит общение; – понимать особенности диалогической формы речи; – 

первичному умению выражать собственное мнение обосновывать его; – 

первичному умению строить устное монологическое высказывание на 

определенную тему,– определять тему текста подбирать заглавие; находить 

части текста; – восстанавливать деформированные тексты.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– распознавать тексты разных типов: описание и повествование; – находить 

средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

служебные слова, синонимы);  

– определять последовательность частей текста;  

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится:  

– определять качественную характеристику звука: гласный–согласный; 

гласный ударный– безударный; согласный твердый–мягкий, парный–

непарный; согласный звонкий–глухой, парный–непарный;  

– применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания (различать гласные–согласные, гласные однозвучные и 

йотированные, согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие–твердые; 
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слогоделение, ударение); – произносить звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка– 

использовать на письме разделительные ь и ъ; – использовать небуквенные 

графические средства: знак переноса, абзац; – списывать текст с доски и 

учебника, писать диктанты.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь и ъ; в 

словах с непроизносимыми согласными (на уровне ознакомления);  

– использовать алфавит при работе со словарями, справочными материалами; 

– совершенствовать навык клавиатурного письма.  

Лексика  

Обучающийся научится:  

– опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и многозначные, 

употребленные в прямом и переносном значении; – на практическом уровне 

различать синонимы, антонимы, многозначность (без введения понятий).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря 

таких слов); – понимать смысл омонимов (без введения понятия), 

фразеологизмов (наблюдения за использованием в тексте); – осознавать 

слово как единство значения, грамматических признаков и звуков/букв; – 

пользоваться словарями по указанию учителя; – пользоваться библиотечным 

каталогом под руководством учителя.  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

– подбирать родственные (однокоренные) слова и формы слов с целью 

проверки изученных орфограмм в корне слова; – различать однокоренные 

слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– различать словообразование и формоизменение; – выделять в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; – различать приставку и предлог.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

– различать лексическое и грамматическое значение слова; – находить 

грамматические группы слов (части речи): имя существительное, имя 

прилагательное, глагол;  

– определять у имени существительного значение, начальную форму, 

опознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные, 

различать имена существительные мужского, женского и среднего рода в 

форме единственного и множественного числа; – опознавать у глаголов 

форму рода и числа (в форме прошедшего времени).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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– устанавливать зависимость форм рода и числа имен прилагательных от 

форм имени существительного (в роде и числе); – находить грамматические 

группы слов (части речи): знаменательные (самостоятельные) слова:имя 

существительное, имя прилагательное, глагол и служебные слова (предлог, 

союзы и, а, но); – узнавать местоимения (личные), числительные.  

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

– находить главные члены предложения (основы предложения): подлежащее, 

сказуемое; – различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации последних); – составлять предложения из слов, данных в 

начальной форме, с добавлением любых других слов; – восстанавливать 

деформированные предложения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– опознавать предложения распространенные, нераспространенные; – 

устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении; – определять на практическом уровне роль 

форм слов и служебных слов для связи слов в предложении.  

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

– находить орфограммы в указанных учителем словах; – использовать 

орфографический словарь (см. в учебнике) как средство самоконтроля; – 

применять правила правописания: написание гласных и, а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения); 

отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, 

кроме л; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы согласных (перечень слов в 

учебнике);  

знаки препинания (.?!) в конце предложения; – безошибочно списывать 

текст; – писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами 

правописания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– применять правила правописания: разделительные ь и ъ; непроизносимые 

согласные в корне  

ь после шипящих на конце имен существительных (рожь – нож, ночь – мяч); 

– применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, 

Тематический план 1 класс 
№ п/п  Название раздела, темы  Кол-во  

часов  

1 Речь устная и письменная 5 

2 Звуки и буквы  

- Обозначение буквами гласных и согласных звуков. 

Слог -4ч. 

17 
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- Ударение. Перенос слов -3ч 

- Обозначение на письме мягких и твёрдых согласных 

звуков. Перенос слов. -4ч 

- Обозначение на письме звука [й]- 2ч. 

- Шипящие согласные звуки. Правописание сочетаний 

ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ и букв Ч, Щ с буквами 

согласных -4ч 

3 Слово  

- Лексическое и грамматическое значение слова – 2ч 

- Грамматические группы слов -10ч 

- Имена собственные- 4ч 

- Алфавит - 4ч 

- Лексическое значение слова – 3ч. 

23 

4 Предложение и текст  3 

5 Подведи итоги 

 

2 

Тематический план  2 класс 
№ 

п/п  

Название раздела, темы  Кол-во  

часов  

1-я часть учебника 

1  Что нужно для общения  14ч  

2  Речь начинается со звуков и букв  17 ч+1ч рез.  

           Правописание удвоенных согласных в корне слова  5 ч  

3  Что такое родственные слова и формы слов  30 ч+3ч рез.  

            1. Корень. Окончание.  7 ч  

           2. Приставка. Суффикс.  8 ч  

           3. Разделительные ь и ъ.  6 ч  

4. Правописание проверяемых безударных гласных в корне слов.  6 ч  

5. Правописание парных согласных в корне слов.  6 ч  

4  Какие бывают в грамматике группы слов  32 ч+1ч рез.  

            1. Части речи.  2 ч  

           2. Имя существительное.  9 ч  

           3. Имя прилагательное.  7 ч  

2-я часть учебника  

           4   Какие бывают в грамматике группы слов (продолжение)  

4. Глагол.  9 ч  

          5. Правописание непроизносимых согласных в корне слов  6 ч  

5  Как образуются предложения  21 ч+1ч рез.  

             1. Главные члены предложения  8 ч  

             2. Служебная часть речи - предлог  14 ч  

6  Каждому слову свое место  15ч+4ч рез.  

             1. Сочетания слов по смыслу.  6 ч  

             2. Многозначные слова.  6 ч  

             3. Синонимы. Антонимы.  7 ч  

7  Как строится текст  8 ч+3ч рез.  

8  Законы языка в практике речи  15 ч  

9  Резерв  5ч  

10  Комплексное повторение  

ИТОГО  

5ч.  

175ч  

Тематическое план  3 класс 
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№ Наименование раздела программы Кол-во часов 

 

1. Предложение. 11ч. 

2. Состав слова 26ч 

3. Правописание слов. 23ч. 

4. Имя существительное 55ч. 

5. Имя числительное 4ч. 

6. Текст 3ч. 

7. Повторение. 14ч. 

Тематическое план  4 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Что нужно для общения  15 ч 

2 Обращение  9 ч 

3 Части речи  87 ч 

4 Сложное предложение 6 ч 

5 Наречие 12 ч 

6 Законы языка в практике речи 8 ч 

7 Резерв 33ч. 

Родной язык 

Учебная деятельность в начальных классах       Родной язык  «Школа 

России», «Начальная школа 21 века», «Система Занкова» 2 – 4 классы 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана на 

основе примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) 

язык» для организаций, реализующих программы начального общего 

образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в части требований, заданных федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования к предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на 

достижение следующих целей: 

-расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 
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-формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

-совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке;  

-совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

-приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 Содержание программы учебного предмета 

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». 
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Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

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, 
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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). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.). 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского  языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 
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-. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых- 

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистиче-

скими словарями. 

-. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное от-

ношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

- Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в про-

цессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной и чужой речью. 

- Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (спо-

собность к нравственному самосовершенствованию; уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание ос-

новных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответствен-

ного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

- Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера (способность понимать художественные, научные и публицистиче-

ские тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к исто-

рии культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании кра-

соты человека. 

Метапредметными результаты 

Регулятивные УУД: 

-Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
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мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся смо-

жет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-

ствующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

-Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и позна-

вательной задачи и находить средства для их устранения. 

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требо-

ваний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных ха-

рактеристик результата. 

-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; свободно 

пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
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-Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти. 

Познавательные УУД: 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и со-

подчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять 

явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию; 

- подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

-Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про-

цессов; 

- определять идею текста; 

- преобразовывать текст; 

- оценивать содержание и форму текста. 

-Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 
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Коммуникативные УУД: 

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обу-

чающийся сможет: 

- играть определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или со-

держания диалога. 

-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные оригинальные тексты с использованием необхо-

димых речевых средств; 

- использовать вербальные и невербальные средства или наглядные ма-

териалы, подготовленные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-

ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

-Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучаю-

щийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, не-

обходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков 

в соответствии с условиями коммуникации; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе 

создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и 
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для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила ин-

формационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобре-

тенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержа-

щуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер-

претировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объ-

ектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжа-

той словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и 

дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствую-

щей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразова-
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ния; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

родного языка; 

- расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфо-

логического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечелове-

ческую ценность. 

       Тематическое планирование 

        2 класс 
№ темы 

программы 

Темы программы Продолжитель-

ность изучения 

темы, ч. 

Раздел 1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 ч 

Раздел 2 Язык в действии 5 ч 

Раздел 3 Секреты речи и текста 6 ч 

 Резерв учебного времени 1,5 ч 

3 класс  

Раздел 1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 ч 

Раздел 2 Язык в действии 6 ч 

Раздел 3 Секреты речи и текста 4 ч 

 Резерв учебного времени 1,5 ч 

4 класс  

Раздел 1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 ч 

Раздел 2 Язык в действии 6 ч 

Раздел 3 Секреты речи и текста 4 ч 

 Резерв учебного времени 1,5 ч 

2.2.2.2. Литературное чтение 

 Школа России  

Авторы программы: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойко   

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 
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текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших 

задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

нтериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. Ценность жизни 

– признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви, осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступили с тобой). 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 

установления истины, само познание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная 

и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её 

организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета 

интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение" (40 ч.) 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, 

где родился (своей малой родине); 

отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

уважением относиться к людям другой национальности; 

проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества 

своего народа и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

на основе художественных произведений определять основные ценности 

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

взаимовыручка); 
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с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире; 

осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом читать 

произведения других народов. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии 

с изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 

понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, 

для того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин 

(картинному плану); 

контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем; 

оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя; 

фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата; 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

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

учителя; 

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

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

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала 

урока в процессе его изучения; 

формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; принимать учебную задачу урока; 

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

искажений и пр.); 

коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
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оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное 

отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата 

в ходе выполнения учебных задач; 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней 

речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить 

сходства и различия; 

сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой); 

определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить 

его поступок с качеством характера; 

отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 

предложений; 

отличать произведения устного народного творчества от других 

произведений; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 

понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе 

чтения по ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 
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понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных 

материалов; 

понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных 

материалов; 

сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с 

пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 5—6 предложений; 

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

Крылова; 

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при инсценированные и выполнении проектных 

заданий; 

соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; определять мотив поведения героя с помощью вопросов 

учителя или учебника (рабочей тетради); 

понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

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

осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 

учителя; 

слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

под руководством учителя объединяться в группу сверстников для 

выполнения задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения; 

понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно 

под руководством учителя; 

соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске; 

оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, 

пересказ текста, выполнение проекта; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 
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употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых произведений; 

находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, 

словарях; 

готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых 

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

на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

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

устного высказывания; 

прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

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

не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку 

зрения; 

принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

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

деятельности; 

определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным 

критериям; 

оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

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

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

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

на слайды. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
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воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать 

их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения, понимать смысл прочитанного; 

читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного 

чтения по названию, оглавлению, обложке; 

различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с 

поступками литературных героев; 

различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и 

поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при 

чтении отражать настроение автора; 

ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы 

в книге художественной; 

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради; 

осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и 

под руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 
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составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных 

ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 

сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

отличать прозаический текст от поэтического; 

находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; 

называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков 

предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с 

народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, 

составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 

историей России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, 

быт, праздники, верования и пр.); 

использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей 

творческой деятельности. 

Содержание курса 

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, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 
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правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными 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 произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливайте. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 
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выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливайте каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливайте; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным,  учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 
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алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 
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фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, до-

ступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различение). 

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) 

Тематическое планирование  

1 класс  
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 
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Обучение грамоте(чтение) 

1  Добукварный период. Обучение чтению  14ч 

2  Букварный период .Обучение чтению  62ч 

3 Послебукварный период. Обучение чтению  16ч 

 Итого 92ч 

Литературное чтение 

4. Вводный урок 1ч 

5 Жили -были буквы 7ч 

6 Сказки,загадки,небылицы 7ч 

7 Апрель,апрель.Звенит капель 6ч 

8 И в шутку и всерьез 7ч 

9 Я и мои друзья 7ч 

10 О братьях наших меньших 5ч 

 Итого 40ч 

Тематическое планирование  
2 класс  

 

Тематическое планирование  

3 класс  
№ п/п Наименование темы 

программы 

Количество 

часов 

1. Самое великое чудо на свете  2 ч 
2. Устное народное творчество  14 ч 

3. Поэтическая тетрадь №1.  11 ч 

4. Великие русские писатели   26 ч 

5. Поэтическая тетрадь №2.  6 ч 

6. Литературные сказки  9 ч 

7. Были-небылицы   10 ч 

8. Поэтическая тетрадь №1 6 ч 

9. Люби живое   16 ч 

10. Поэтическая тетрадь №2.    8 ч 

№ темы 

программы 

Наименование темы 

программы 

Продолжительность 

Изучения темы,ч 

1 Вводныйурок     1 

2 Самое великое чудо на земле     4 

3 Устное народное творчество     15 

4 Люблю природу  русскую. Осень.     8 

5 Русские писатели.     14 

6 О братьях наших меньших.     12 

7 Из детских журналов.     9 

8 Люблю природу русскую. Зима.     9 

9 Писатели детям.     17 

10 Я и мои друзья.     10 

11 Люблю природу русскую. Весна.     9+1(р) 

12 И в шутку и в серьёз.     14 

13 Литература зарубежных стран.     12+1(р) 

14 Комплексное повторение     4 

   

 ИТОГО     140 
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11. Собирай по ягодке – наберешь кузовок   12 ч 

12. По страницам детских журналов   8 ч 

13. Зарубежная литература   8 ч 

14. Комплексное повторение 4 ч 

ИТОГО: 140 

Тематическое планирование  

4 класс  
№  темы 

программы 

Наименование темы 

программы 

Продолжительн

ость изучения 

темы,ч. 

1. Вводный урок. 1ч 

2. Летописи. Былины. Жития.  11 ч 

3. Чудесный мир классики  22 ч 

4. Поэтическая тетрадь  12 ч 

5. Литературные сказки  16 ч 

6. Делу время – потехе час  9 ч 

7. Страна детства  8 ч 

8. Поэтическая тетрадь  5 ч 

9. Природа и мы  12 ч 

10. Поэтическая тетрадь  8 ч 

11. Родина  8 ч 

12. Страна Фантазия  7 ч 

13. Зарубежная литература  15 ч 

14. Повторение. 2 ч 

15. Комплексное повторение материала 4 ч 

ИТОГО: 140 ч 

Основные виды учебной деятельности 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать 

их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения, понимать смысл прочитанного; 

читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного 

чтения по названию, оглавлению, обложке; 

различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с 

поступками литературных героев; 

различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 
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читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и 

поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при 

чтении отражать настроение автора; 

ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы 

в книге художественной; 

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради; 

осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и 

под руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных 

ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 

сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

отличать прозаический текст от поэтического; 

находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; 

называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков 

предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с 

народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, 

составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 

историей России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, 

быт, праздники, верования и пр.); 

использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей 

творческой деятельности. 

«Начальная школа 21 века» 

Литературное чтение    Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, Л.А. Ефросинина 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» составлена на основе 

авторской программы Журовой Л.Е. и в соответствии с ФГОС НОО. Данная 

авторская программа основывается на концепции образовательной области 

«Филология», соответствует Базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений России и допущена Министерством 

образования РФ. 

На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 132 часа в год 

(33 учебные недели по 4 часа в неделю).  

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в 

системе начального общего образования, закладывающим основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 

письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение 

необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения 

других предметов в начальной школе. 

Даный курс литературного чтения построен с учетом следующих 

концептуальных положений: 

изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование 

его интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма); 

в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, 

компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные 

действия; 

дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 

«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении 

произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и 

справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному 

чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и 

работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно 
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решаются все задачи литературного образования младших школьников: 

формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, 

эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые 

открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной 

школе: 

сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и 

читательскими умениями; 

работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным 

произведением как искусством слова, с учетом специфики его структуры и 

жанровых особенностей; 

одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как 

особым объектом изучения; 

различение художественных и научно-популярных произведений; 

формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное 

восприятие произведения; 

освоение литературных произведений в сочетании с творческой 

деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением 

духовного мира ученика. 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт.  

Задачи курса «Литературное чтение»: 

обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах; 

формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся 

и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных 

действий. Читательское пространство в нашей программе формируется 

произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для 

дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного 

чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце 

изучаемого раздела или нескольких разделов). 
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Ценностные ориентиры содержания 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом 

изучения является художественная литература, которая благодаря своей 

нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление 

личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ 

гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и 

нравственных ценностей принятых в семье, в народе, в обществе (любви к 

семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и 

мнению и т.п.). 

Планируемые образовательные результаты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

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 должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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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-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; 
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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» должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий 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 

На начальном этапе используются тематический и жанрово-

тематический принципы систематизации материала, информация об 

изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и 

прозаической речи), об их авторах. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического 

восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они 

реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-

чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную 
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отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и 

чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных 

принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса 

обучения: системности, преемственности, перспективности. 

В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся 

читать, на уроках литературного слушания — слушать и воспринимать 

художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки 

литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими 

книгами, получают начальные представления о литературоведческих 

понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, 

стихотворение, произведение). 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания 

и условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс 

проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой 

(учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого 

раздела. 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок 

литературного слушания, после обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки 

литературного чтения, включающие в себя уроки слушания и работы с 

детскими книгами. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. 

Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка 

эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение 

действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров 

(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. 

Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам 

препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических 

отрывков (2–3 предложения). 

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. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством 

учителя. 

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 XX века, произведения детских 

поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 
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национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика – Произведения фольклора и авторские 

произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, 

к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие –  Сказки (народные и авторские), рассказы, 

стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, 

считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, 

фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, 

комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 

сочинении 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. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и 

иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под 

руководством учителя несложных таблиц информацией о произведении и 

книге. 

Межпредметные связи: 

с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие 

работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

тематическое планирование1 класс 
№  темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы,ч. 

1. Вводный урок. 1ч 

2. Летописи. Былины. Жития. 11 ч 

3. Чудесный мир классики 22 ч 

4. Поэтическая тетрадь 12 ч 

5. Литературные сказки 16 ч 

6. Делу время – потехе час 9 ч 

7. Страна детства 8 ч 

8. Поэтическая тетрадь 5 ч 

9. Природа и мы 12 ч 

10. Поэтическая тетрадь 8 ч 

11. Родина 8 ч 
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12. Страна Фантазия 7 ч 

13. Зарубежная литература 15 ч 

14. Повторение. 2 ч 

15. Комплексное повторение материала 4 ч 

ИТОГО: 140 ч 

2 класс 
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 «О нашей родине» 5 ч 

2 «Народная мудрость» 6 ч 

3 «О детях и для детей» 13 ч 

4 «Мир сказок» 6 ч 

5 «Уж небо осенью дышало…» 6 ч 

6 «Снежок порхает, кружится…» 18 ч 

7 «Здравствуй, праздник новогодний!» 10 ч 

8 «О братьях наших меньших» 12 ч 

9 «Лис Миккель и другие» (зарубежные сказки) 13 ч 

10 «Семья и я» 15 ч 

11 «Весна, весна красная…» 24 ч 

12 «Там чудеса…» (волшебные сказки») 8 ч 

13 Итоговое повторение 4 ч 

 3 класс 
№ темы 

программы 

              Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Устное народное творчество 16 

2 Басни 5 

3 Произведения А. С. Пушкина 10 

4 Стихи русских поэтов 5 

5 Произведения Л.Н. Толстого  11 

6 Произведения Н.А. Некрасова 7 

7 Произведения А. П. Чехова 6 

8 Сказки зарубежных писателей 4 

9 Стихи русских поэтов 7 

10 Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка 6 

11 Произведения И. А. Куприна 8 

12 Стихи С. А. Есенина 7 

13 Произведения К. Г. Паустовского 12 

14 Произведения С. Я. Маршака 4 

15 Произведения Л. Пантелеева 5 

16 Произведения А. П. Гайдара 6 

17 Произведения М. М. Пришвина 7 

18 Произведения зарубежных писателей 10 
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19 Комплексное повторение 4 

4 класс 
№   темы 

программы 

  Наименование темы  программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Произведения фольклора. Сказки, легенды, 

былины, героические песни.  

10 

2 Басни .Русские баснописцы.  6 

3      Произведения В.А. Жуковского  6 

4 Произведения А.С. Пушкина  5 

5     Произведения М.Ю. Лермонтова. 5 

6     Произведения П.П. Ершова 4 

7      Произведения В.М. Гаршина. 4 

8 Произведения русских писателей о детях. 6 

9 Произведения зарубежных писателей 11 

10 В мире книг.  7 

11 Произведения Л.Н. Толстого. 10 

12 Стихи А.А. Блока.  3 

13 Стихи К.Д. Бельмонта. 7 

14 Произведения А.И. Куприна.  6 

15 Стихи И.А. Бунина.  4 

16 Произведения С.Я. Маршака.  10 

17 Стихи Н.А. Заболоцкого.  3 

18 Произведения о детях войны.  5 

19 Стихи Н.М. Рубцова.  4 

20 Произведения С.В. Михалкова.  3 

21        Юмористические произведения. 3 

22 Очерки 6 

23 Путешествия. Приключения. Фантастика 8 

24 Комплексное повторение материала 

 

4 

Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение 

для работы с любым произведением и любым источником информации, для 

обогащения читательского опыта; 

воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, 

духовно-нравственного, эстетического развития, способ приобретения 

знаний и опыта; 

пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном 

уровне; 

 читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать 

прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 

100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга 

чтения, определяя задачу чтения в соответствии с эпическими нормами; 
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пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор 

вида и формы чтения для той или иной работы; 

различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и 

справочной литературы; 

ориентироваться в содержании художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, 

авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно-

следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать 

на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять 

ответы одноклассников по сюжету произведения; 

работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать 

смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их 

цитатами из текста; 

понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них 

соотносить поступки с нравственными нормами; 

передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, 

рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения; 

различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-

популярные произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное 

произведение или книгу; 

пользоваться разными источниками информации, печатными и 

электронными справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими 

возрасту; 

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную 

книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

произведениям, героям и их поступкам; 

сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять 

две-три отличительные особенности; 

работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): 

находить нужную информацию, знакомиться с современной детской 

литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, 

художественный и научно-популярный; 

сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, 

пословица, загадка); 

использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и 

главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор 
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произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор — 

рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои 

произведения; 

практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, 

олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие 

понятия (прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское 

произведение); 

находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания 

пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения; 

различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, 

журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета 

(вступление, кульминация, заключение); 

создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, 

рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и 

рифмам; 

выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, 

собирать информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных 

книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, 

предметных неделях, библиотечных уроках, школьных праздниках; 

писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по 

иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих 

теме изучаемых литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего 

имени; 

пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать 

произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих 

впечатлениях о книге. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

находить информацию в тексте произведения; 

прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия 

автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, 

составлять; использовать моделирование для решения учебных задач; 
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использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, 

портретов героев. 

Ученик получит возможность научиться: 

находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте 

произведения; 

находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений 

в справочниках и энциклопедиях; 

собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, 

обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор 

«Система Занкова» Литературное чтение     авторы Свиридова Ю.В 

   Роль литературного чтения в общем развитии школьника огромна. 

Литература может дать представление о широкой картине мира, развернуть 

богатство внутренней духовной жизни человека, обогатить нравственно и 

эмоционально, развить воображение, речь, способность выразить себя в 

слове, то есть сформировать общую гуманитарную культуру человека. 

Посредством предметов художественного цикла познается не столько 

внешняя, объективная реальность, сколько реальность внутреннего мира 

человека. 

В первом классе в период освоения предмета «Литературное чтение» 

главной целью становится воспитание компетентного читателя, который 

имеет сформированную духовную потребность в книге как средстве познания 

мира и самого себя, а также развитую способность к творческой 

деятельности. 

Достижению этой цели способствует организованное в процессе обучения 

осознание обучающимися особенностей художественного отражения мира в 

ходе слушания, чтения произведений и собственного литературного 

творчества. 

В основе данного курса лежит единый методологический подход - изучение 

литературы как искусства. Предмет литературы рассматривается с точки 

зрения его специфики - художественной образности. 

Задачи: 

-расширение представлений первоклассников об окружающем мире и 

внутреннем мире человека, человеческих отношениях, духовно-

нравственных и эстетических ценностях 

- воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов 

и жанров 

- обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

потребности в систематическом чтении, в том числе для успешности 

обучения по всем учебным предметам 

- развитие речевых навыков первоклассников, связанных с процессами: 

восприятия (аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации 

(выразительное чтение, устное и письменное высказывания по поводу тек-

ста), анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
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учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное 

высказывания на свободную тему). 

На уроках литературного чтения в 1 классе продолжается работа по развитию 

навыка чтения, начатая в букварный период. Обучающиеся приобщаются к 

работе с книгой, овладевают умением понимать содержание прочитанного и 

работать с текстами разного типа. Основное внимание уделяется форми-

рованию у первоклассников интуитивного понимания специфики 

художественного образа на основе практического сравнения литературы худо-

жественной и научной. На материале произведений трех основных жанров 

(рассказ, сказка, стихотворение) учащиеся знакомятся с простейшими 

средствами выражения авторского отношения к изображаемому. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

положительное отношение к уроку литературы; 

эмоциональное восприятие поступков героев; 

литературных произведений доступных жанров и форм; 

доброжелательность, доверие, внимательность, готовность к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи; 

осознание семейных традиций, уклада жизни своей семьи, традиций 

чтения в семье; 

основы для эмоционального переживания художественного текста; 

основы для развития творческого воображения; 

интерес к чтению; внутренняя мотивация обращения к книге; 

положительное отношение к школе, чувство необходимости учения; 

интерес к новому, собственно школьному содержанию занятий; 

осознание своей семейной идентичности, стремление к взаимопониманию 

детей и взрослых; 

способность выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении; 

позитивная самооценка; 

стремление к успешности в учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной задачей. 

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД 

ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

пользоваться словарными пояснениями учебника; 

работать с учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и 

с помощью значков; 

выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

выбирать книгу в библиотеке; 

уметь выделить и сформулировать познавательную цель; 
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группировать и классифицировать тексты по разным основаниям; 

работать с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД 

воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

проявлять интерес к общению и групповой работе; 

уважать мнение собеседников; 

преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

следить за действиями др. участников в процессе коллективной 

деятельности; 

входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

Предметные результаты: 

Сформировать у учащихся первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового единства и культурного пространства России; 

Осознание учащимися того, что язык является основным средством общения 

людей; 

Сформировать у учащихся позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи, как показатель культуры человека; 

Овладение учащимися первоначальными представлениями о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета; 

Ориентирование учащимися в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

Овладение учащимися учебными действиями с языковыми единицами. 

Развитие речи  

В 1 классе, как и в период обучения грамоте, особое внимание уделяется 

осознанию детьми средств устного общения, установлению общего и 

особенного в различных речевых ситуациях. Программа второго года 

обучения предусматривает расширение опыта детей в устном общении: в 

умении участвовать в диалоге, дискуссии, строить содержательное, 

развернутое монологическое высказывание.  

На принципиально новый качественный уровень выходит работа учеников 

над своей и чужой  письменной речью. Понимание, осмысление чужой 

письменной речи лежит в основе успешности обучения всем учебным 

предметам. 

В программе представлена система работы над чужим текстом, которая 

подводит ребенка к осознанию признаков текста и умению его 

анализировать. В ФГОС особо подчеркивается значение формирования 

умения использовать различные способы поиска (в справочных источниках, 

у взрослого), сбора, анализа информации; участие в подготовке проекта, 

исследования, его оформлении, презентации. Первоначальный навык поиска 

информации связан со свободной ориентацией ребенка в учебнике, что 

стимулируется постоянными обращениями к прежде выполненным заданиям, 

к текстам, широко представленным словарным статьям, справочному 

материалу, который обогащается от класса к классу.  
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Ведется системная работа по развитию информационной культуры младших 

школьников, как в устной, так и в письменной речи уч-ся, которая 

поддерживается следующими позициями программы и соответствующими 

заданиями учебника: сжатие и расширение информации, нахождение в тексте 

явной и скрытой информации, анализ структуры текста, составление его 

плана, выявление главной мысли, нахождение дополнительной информации, 

работа со справочным материалом, а также составление собственных текстов 

с их последующим редактированием в случае необходимости.  

Таким образом, работа с текстом открывает широкие возможности для 

личностного развития школьника, формирования коммуникативных, 

регулятивных и познавательных УУД. Основной способ освоения устной и 

письменной речи - самостоятельная речевая деятельность ребенка в 

вариантных условиях и анализ соответствия речевых средств конкретной 

ситуации.  

Тематический план 1 класс 
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы 

1. Книги-твои друзья 6ч. 

2. Путешествие в мир Литературы 5ч. 

3. Долина рассказов: тайна за тайной 5ч. 

4. Сады поэзии: из чего растут стихи 8ч. 

5. Сказочные дорожки: твой путеводитель 16ч. 

6. Открытия в литературе и фантазия в науке 8ч. 

Тематический план 2 класс 
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы 

1. «В начале жизни школу помню я» 18 

2. Друзья-товарищи 12 

3. Дети и взрослые 15 

4. «Сказка  ложь, да в ней намек, добрым молодцам 

урок» 

23 

5. Человек и природа 27 

6. Итоговая коллективная творческая работа 4 

Тематическое планирование 3 класс 
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы 

1. Вступаем в неизведанный мир 18ч. 

2. В единой семье всего живого 22ч. 

3. Открываем мир заново  20ч. 

4. Времена, когда звери говорили 26ч. 

5. Всмотрись в мир своей души 16ч. 

6. Пересоздаем мир в творчестве 20ч. 

7. Без тебя мир неполный 14ч. 

8. Комплексное повторение материала 4ч. 

9. Всего 140ч. 
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Тематическое планирование 4 класс 
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы 

1. Волшебная старина  21ч. 

2. Пленительные напевы  22ч. 

3. Огонь волшебного рассказа   31ч. 

4 Все, что сердцу мило     28ч 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

-читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного 

-выразительно читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору 

ученика, в т.ч. стих-я любимого поэта 

-эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять 

тему произведения  

-кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и 

пользоваться им при пересказе 

-выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о худ-

ном произведении 

-сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ 

-давать характеристику литературному произведению: народное или 

авторское, определять жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, 

стихотворение), называть основную тему 

-находить известные средства худож-ной выразительности 

-отвечать на вопросы по содержанию худ-го текста, соотносить впечатления 

со своим жизненным опытом 

-осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, делать выводы 

-самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и 

выражения чувств героя 

Обучающийся получит возможность научиться  -воспринимать 

художественную лит-ру  как вид искусства 

-осмысливать нравственные ценности худ-го произведения, выражать свое 

мнение о герое произведения и его поступках 

-вычленять систему образов произведения, основные сюжетные линии, 

особенности композиции произведения 

-самостоятельно читать тексты большого объёма   -выделять главную идею и 

основные проблемы литературного произведения  

-осознавать деление литературы на разные виды повествования: прозу, 

поэзию, драму 

-воспринимать юмор, иронию в литературе     -воспринимать оттенки чувств 

в поэтическом произведении 

-воспринимать многообразные способы выражения авторского отношения в 

разных видах повествования. 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий. Чтение вслух. 

Чтение про себя. Формирование навыков чтения. Работа над чтением с 

соблюдением орфоэпических норм. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объему и жанру текстов). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной 

речи). Диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. Освоение норм речевого этикета. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Передача впечатлений из повседневной жизни в рассказе (описание). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Умение работать с разными видами информации. 

Библиографическая культура. Книга как источник знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Первое знакомство с 

книгой. Название произведения (заголовок). Автор в литературном 

произведении (поэт, писатель). Определение примерного содержания книги 

по заглавию, автору и иллюстрациям. Общее представление о стихотворной и 

прозаической речи. Начальные навыки ориентирования в книге по заглавию, 

оглавлению, иллюстрациям. Литература вокруг нас. Широкий мир книг и 

чтения. Книга учебная, художественная, справочная. Создание условий для 

выхода младших школьников за рамки учебника: привлечение текстов 

хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотеки к работе на 

уроках. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Чтение и литература. Что такое литература. Бытовой текст (вывеска, 

этикетка, записка) и литература. Литература художественная и научная. Что 

делает писатель, а что ученый (сравнение на основе наблюдения за текстами 

в книге для чтения, в учебниках по математике и естествознанию, в словарях 

и энциклопедиях). 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом 

произведении в литературе. Практическое ознакомление с рифмой. Название 

произведения (заголовок), автор (поэт, писатель), персонажи (действующие 

лица), герои (главные действующие лица). Понятие о монологе и диалоге в 
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литературе. 

Литература и устное народное творчество (фольклор). Устное народное 

творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие 

автора в народном произведении. Устная передача, вариативность текста, 

работа собирателей фольклора, литературная обработка. Обзорное зна-

комство с малыми фольклорными жанрами: колыбельная песня, потешка, 

прибаутка, побасенка, небылица, считалка, загадка, пословица, поговорка, 

скороговорка, частушка. Практическое назначение малых жанров фольклора, 

определяющее особенности их формы. Практическое освоение жанра за-

гадки. Знакомство с жанром кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 

Жанр художественного произведения. Общее представление о жанрах: 

сказка, рассказ, стихотворение. Практическое различение. 

Рассказ. Герой или система героев (главные и второстепенные персонажи). 

Сравнительный анализ героев. Сравнение позиции автора и его героя. 

Нахождение средств выражения авторской оценки изображаемого. Смысл 

заглавия. 

Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое 

ознакомление с ритмом и рифмой. Нахождение рифмующихся слов. 

Проговаривание ритма. Сочинение рифмовок. Подбор рифм, сочинение 

стихов по заданным рифмам. 

Сказка. Постоянная композиция сказки. Традиционные герои русских 

народных сказок. Постоянные эпитеты для характеристики героев, событий, 

природы. Виды сказок (о животных, волшебные, бытовые). Что делает 

сказкой сказку без волшебства. Волшебные предметы. Особенности чтения и 

рассказывания сказок. Сочинение сказок в соответствии с начальными 

представлениями о законах жанра. 

Средства художественной выразительности (способы выражения 

авторского отношения к изображаемому). Название произведения. 

Система героев (главные действующие лица). Второстепенные персонажи. 

Характеристика героев. Портрет. Речь. Понятие о монологе и диалоге в 

литературе. Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, 

развязка событий. 

Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа текста. 

Первичные представления о сравнении как основополагающем приеме. 

Практическое освоение понятий (без обязательного употребления терминов): 

эпитет, олицетворение, антитеза (противопоставление, контраст), повтор, 

звукопись. 

Подбор синонимов, антонимов к словам из текста. Наблюдение за 

изменением смысла высказывания. Использование в устной речи образных 

выражений из текста. Умение самостоятельно подбирать точные сравнения 

для характеристики предметов и явлений. Сочинение загадок. 

Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка. 

Эмоциональное восприятие событий произведения. Эмоциональная передача 

событий. Домысливание текста. Придумывание интересной завязки, 
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развязки. 

Герой и его характер. Характеристика персонажей, оценка их поступков. 

Подбор слов-определений для характеристики героев. Построение 

доказательного высказывания. Применение выразительных средств при 

передаче своего отношения к персонажам. Рассказывание от первого и 

третьего лица о литературном герое. 

Эмоциональный тон произведения. Понимание общего характера 

произведения, его тональности. Сочинение противоположных по 

эмоциональному настрою частей текста. 

Соответствие эмоционального отклика читателя замыслу писателя (поэта). 

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, 

наизусть, при рассказе о нем.Определение общего характера произведения. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Чтение по ролям. Инсценирование произведения со свободным 

использованием текста. Игра в театр. Устное словесное рисование с опорой 

на картину, по иллюстрации к произведению или на основе личного опыта. 

Знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий). 

Экскурсия в библиотеку. 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Целью обучения литературному чтению на русском родном языке в начальной 

школе является формирование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

читательской компетентности младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения, различными видами чтения и способами 

освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением 

ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального 

самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе 

прочитанного. 

Главные задачи курса – формирование устойчивого желания читать 

доступную возрасту литературу; совершенствование у детей навыка чтения: 

сознательного, беглого, выразительного; формирование способности к 

полноценному восприятию литературного текста; усвоение различных 

способов творческой интерпретации художественного текста.  

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих 

задач: 
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1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту 

литературу. (Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, 

беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и 

всестороннему) восприятию литературного текста. (Содержательная сторона 

чтения: непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее 

восприятие, постижение подтекста, авторского замысла исобственного 

отношения к тому, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного 

текста: выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, 

словесного рисования, творческого пересказа, музыкального 

иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению 

главного и второстепенного, нахождению опорных слов, выделению 

смысловых частей, озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. 

(общеучебные умения работы с текстом, позволяющие логически 

перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой принадлежности, и на этой 

базе практическое освоение элементарных литературоведческих понятий. 

(Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умения пользоваться определенным программой 

набором средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), 

превращающих текст в книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

Содержание программы учебного предмета 

Содержание программы включает в себя произведения родной литературы, 

помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и 

нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-

исторические традиции. 

Примерная программа по литературе дает свободу в распределении 

материала по годам обучения, в выстраивании особой логики его 

компоновки. Общность инвариантных разделов программы обеспечит 

преемственность в изучении литературы и интеграцию обязательного 

содержания программы с программой по родной литературе, независимо от 

выбранного УМК. Программа составлена с учетом возрастных и 

психологических особенностей учеников и с опорой на отечественные 

традиции преподавания литературы в школе. 

Круг чтения.  

Во 2-4 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 
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Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса 
Атаманов Иван Алексеевич Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович Хитрый лис и умная уточкаи 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 воинуи другие 

Нечунаев Василий Маркович Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович  Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 
Квин Лев Израилевич Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович Причуды осени 

Осень 

Библиотека 

Птичья столовая 

Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна В бабушкином огороде 

Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович О дворнике, который решил стать… 

дворником 

Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  Усыновление; Сенька растёт 
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(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 

 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 4 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 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты: 

 положительная мотивация к урокам литературного чтения на русском 

родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и 

самоопределения; гражданская идентичность; нравственно-этическая 

ориентация в читаемом; развитие дружеского отношения к другим детям; 

базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоционально-личностная 

децентрация; способность к самооценке.  

Метапредметные результаты: 

 понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; использовать 

определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 
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письменной; осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

 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). 

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. 

Предметные  результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о 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. 

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 
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заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать(вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясьнасодержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интер

претировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, невысказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 
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и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном)произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

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

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

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. 
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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). 

Тематическое планирование 

2 класс  
№ 

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 
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16. В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н.Н.Чебаевский «Мальчишки» 1 

3 класс  
№ 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 

3  класс  (скорректированное с учётом 2 класса) 
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.И.Юдалевич «Алтай»; М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.М.Мокшин «Библиотека»; М.М.Мокшин «Осень», «Причуды 

осени» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник»; А.И. Атаманов 

«Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 

1 

3. О.С.Московка (Матушкина) «Волшебная книга»; В.В.Бианки 

«Хитрый Лис и умная Уточка» 

1 

4. А.В.Власов «Доброта»; В.М.Нечунаев «Маленькие радости»; 

Л.С.Мерзликин «Драчуны» 

1 

5. В.Я.Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником»; 

В.Я.Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е.Тихонов «Будущий 

форвард» 

1 

6. В.Я.Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

7. И.В.Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка»; И.В.Цхай 

(Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива» 

1 

8. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В.Кан «Покупайте облака»; 

В.А.Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» 

и другие стихотворения 

1 

9. В.М.Нечунаев «Грамотей среди детей»; О.В.Кан «Трудное слово 1 
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СОБАКА»; В.С.Сидоров «Димка-буксир» 

10. А.В.Власов «Я - солдат»; М.М.Мокшин «Бывшему воину»; 

М.М.Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 

царство» 

1 

11. В.Б.Свинцов «Первый снег»; В.Б.Свинцов «Усыновление» 

(отрывок из повести «Мой друг Сенька») 

1 

12. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку»; 

В.Б.Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

13. А.В. Власов «Мама»; О.В.Такмакова «Стихи для мамочки»; 

В.Б.Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 

1 

14. М.И.Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик»; 

Е.М.Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 

1 

15. В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния»; 

Р.И.Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 

1 

16. Н.Н.Чебаевский «Мальчишки»; Л.И.Квин «Трусишка» 1 

17. А.В.Власов «Дождик в лесу»; О.В.Такмакова «Летняя метель»; 

М.М.Мокшин «Лето»; М.И.Юдалевич «Если б вдруг исчезли 

книжки», «Волшебное слово» 

1 

4  класс (скорректированное с учётом 2и 3 классов) 
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 М.И.Юдалевич «Алтай»; М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.М.Мокшин «Библиотека»; М.М.Мокшин «Осень», «Причуды 

осени» 

1 

2 А.И. Атаманов «Заяц-путешественник»; А.И. Атаманов 

«Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 

1 

3 О.С.Московка (Матушкина) «Волшебная книга»; В.В.Бианки 

«Хитрый Лис и умная Уточка» 

1 

4 А.В.Власов «Доброта»; В.М.Нечунаев «Маленькие радости»; 

Л.С.Мерзликин «Драчуны» 

1 

5 В.Я.Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником»; 

В.Я.Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е.Тихонов «Будущий 

форвард» 

1 

6 В.Я.Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

7 И.В.Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка»; И.В.Цхай 

(Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива» 

1 

8 В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В.Кан «Покупайте облака»; 

В.А.Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» 

и другие стихотворения 

1 

9 В.М.Нечунаев «Грамотей среди детей»; О.В.Кан «Трудное слово 

СОБАКА»; В.С.Сидоров «Димка-буксир» 

1 

10 А.В.Власов «Я - солдат»; М.М.Мокшин «Бывшему воину»; 

М.М.Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 

царство» 

1 

11 В.Б.Свинцов «Первый снег»; В.Б.Свинцов «Усыновление» 

(отрывок из повести «Мой друг Сенька») 

1 

12 В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку»; 

В.Б.Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

13 А.В. Власов «Мама»; О.В.Такмакова «Стихи для мамочки»; 1 
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В.Б.Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 

14 М.И.Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик»; 

Е.М.Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 

1 

15 В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния»; 

Р.И.Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 

1 

16 Н.Н.Чебаевский «Мальчишки»; Л.И.Квин «Трусишка» 1 

17 А.В.Власов «Дождик в лесу»; О.В.Такмакова «Летняя метель»; 

М.М.Мокшин «Лето»; М.И.Юдалевич «Если б вдруг исчезли 

книжки», «Волшебное слово» 

1 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Авторы программы Английский язык. 2-4 классы Ю.А.Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж. Перретт «Английский. Brilliant 

Цели и задачи курса 

Иностранный язык- один из важнейших учебных предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение немецкого  языка в начальной школе имеет  

следующие цели: 

-учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (письмо и чтение) 

видах речевой деятельности; 

-образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным  детским фольклором и доступными 

образцами  художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения  к представителям других стран, расширение кругозора и 

развитие межкультурных представлений); 

-развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении немецкого языка и 

расширение интересов); 

-воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, отвественного отношения к учёбе и 

порученному делу, чувства патриотизма). 

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе формулируются следующие задачи: 

- формировать  у младших школьников отношение к иностранному языку 

как средству межличностного и межкультурного общения на основе  

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также 

как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, 

слушание и письменную речь; 

- расширять  лингвистический кругозор младших школьников; развивать  

элементарные  лингвистические представления, доступные младшим 

школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на 
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иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечить  коммуникативно-психологическую  адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

- развивать  личностные качества младшего школьника, его внимание, 

мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых  

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

- развивать  эмоциональную  сферу детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей  с использованием иностранного языка; 

- приобщать  младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке  различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным 

стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического 

комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в сети 

Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному 

сотрудничеству. 

Содержание программы учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Небольшие произведения детского фольклора на немецком 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; 
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- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

В русле чтения 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической 

информации: 

- 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: 

- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. 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 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, 
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dieKälte). 

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 (MeineFamilieistgroß.) 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: Präsens, Futur, 

Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы 

haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, 

müssen, sollen. Неопределенная 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). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, 

nach, zwischen, vorобщения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора ( стихи, песни) на немецком языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого с странах изучаемого 

языка 

 Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными ( 

предметными) учебными умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарём учебника ( в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде схем, таблиц, 

правил; 

- вести словарь( словарную тетрадь) 

- систематизировать  слова, например по тематическому принципу; 
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- пользоваться языковой догадкой, например при опознании 

интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

- опознать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

  Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка  ( прогнозировать  содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста ит.п.); 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- учатся совершенствовать самонаблюдение, 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 . 

Планируемые образовательные результаты Данная программа 

обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Личностные: 

-освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в процессе учения; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- овладение начальными навыками адаптации  в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным ценностям. 

Метапредметные:    

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска её осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поскового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха; 

- освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки); 

- использование знако-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 (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

использование различных способов поиска ( в справочных источниках, 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями обучения; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим 

школьникам уровне; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и 

письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 

- овладение 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; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; 
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умение договариваться о распределении функции и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные: 

А. В коммуникативной сфере:  

- языковые представления и навыки (орфографические, фонетические, 

лексические и грамматические); 

- говорение ( элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к 

действию, монологические высказывания с описанием 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 текстов с разной глубиной понимания 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 (немецкоговорящие страны, 

литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, 

нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

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; 
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- умение использовать учебно-справочный материал в виде таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

- 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 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; 

- готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного 

труда4 

-  начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы 

для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных задач 

Тематическое планирование 

2 класс    
№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

 Вводный курс 30 

1 Основный курс: 

Глава 1. «Наши новые персонажи учебника.» 

 

7 

2 Глава 2 «Чьи это фотографии? Что они 

рассказывают? 

6 

3 Глава 3 «Что Сабина и Свен делают охотно дома?» 7 

4 Глава 4 «И что мы только не делаем?» 7 

5 Глава 5 «Сыграем на нашем празднике сценки из 

сказки? Или это трудно?» 

6 

6 Глава 6 «Добро пожаловать на наш праздник» 5 

7 Повторение  2 
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 Итого  70  

3 класс 
№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество часов 

1 Курс повторения «Здравствуй, 3 класс! Встреча с 

друзьями» 

8 

2 Глава 1«Сабина идёт охотно в школу. А вы?» 9 

3 Глава 2 «Осень.Какая сейчас погода?» 9 

4 Глава 3 «А что приносит нам зима?» 9 

5 Глава 4 «В школе у нас много дел» 11 

6 Глава 5 «Весна пришла. И весенние праздники, не 

так ли?» 

11 

7 Глава 6 «День рождения.Разве не прекрасный день?» 11 

8 Повторение ( Праздник «Прощай, 3 класс)»  2 

 Итого  70 

4 класс 
№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество часов 

1 Курс повторения «Мы уже много знаем и умеем» 6 

2 Глава 1 «Как прошли летние каникулы?» 11 

3 Глава 2 «Что нового в школе?» 11 

4 Глава 3 «Мой дом, квартира» 10 

5 Глава 4 «Что делают дети в свободное время?» 10 

6 Глава 5 «Скоро каникулы!» 10 

7 Повторение.  

Итоговый тест за курс 4 класса 

12 

 Итого  70 

 2 класс Немецкий язык  И.Л.Бим, Л.И.Рыжова  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Иностранный язык- один из важнейших учебных предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение немецкого  языка в начальной школе имеет  

следующие цели: 

-учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (письмо и чтение) 

видах речевой деятельности; 

-образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным  детским фольклором и доступными 

образцами  художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения  к представителям других стран, расширение кругозора и 

развитие межкультурных представлений); 

-развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении немецкого языка и 

расширение интересов); 

-воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 
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школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и 

порученному делу, чувства патриотизма). 

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе формулируются следующие задачи: 

- формировать  у младших школьников отношение к иностранному языку 

как средству межличностного и межкультурного общения на основе  

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также 

как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, 

слушание и письменную речь; 

- расширять  лингвистический кругозор младших школьников; развивать  

элементарные  лингвистические представления, доступные младшим 

школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечить  коммуникативно-психологическую  адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

- развивать  личностные качества младшего школьника, его внимание, 

мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых  

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

- развивать  эмоциональную  сферу детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей  с использованием иностранного языка; 

- приобщать  младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке  различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным 

стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического 

комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в сети 

Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному 

сотрудничеству. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

Тематическое планирование составлено согласно годовому календарному 

графику и учебному плану школы из расчёта 2 часа в неделю, 35 учебных 

недель , 70 часов в год. 

Изменения элементов авторской программы, внесенные в рабочую 

программы, обоснование их целесообразности 

В связи с тем, что авторская программа предполагает 68 учебных  часов в год 

на изучение предмета, а базисный учебный план – 70 учебных часов, то по 2 

часа в каждом классе добавлено на повторение материала в конце учебного 

года. 

Виды и формы контроля 

При обучении немецкому языку детей 8-10 лет вряд ли стоит говорить о 
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прямом контроле учебных действий, произносительных, грамматических, 

лексических навыков, а также речевых умений учащихся. Вместе с тем, 

занятия по иностранному языку, как и по любому общеобразовательному 

предмету, включённому в сетку часов начальной школы, должны оцениваться 

в какие-то фиксированные промежутки учебного времени (четверти, год). 

Важным условием контроля и оценки речевых умений учащихся также 

является соблюдение следующего условия: характер заданий, предлагаемых в 

качестве контрольных, должен быть хорошо знаком учащимся.  

При проведении текущего контроля не делается акцент на урок контроля, а 

проверка ЗУН проводится в игровой ненавязчивой форме 

Итоговая контрольная работа за курс начальной школы представлена в книге 

для учителя и носит комбинированный характер. 

Содержание программы учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Небольшие произведения детского фольклора на немецком 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; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
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В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

В русле чтения 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической 

информации: 

- 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: 

- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. 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 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 (da sKino, die Fabrik). 

Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -

in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, 

die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, 

wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir 
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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 

(Hilfmirbitte!). Предложения с оборотом Esgibt… .  Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

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. Неопределенная 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.  

Наречи явремени: heute, oft, nie, schnellи 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, vorобщения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора ( стихи, песни) на немецком языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого с странах изучаемого 

языка 

 Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными ( 

предметными) учебными умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарём учебника ( в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде схем, таблиц, 

правил; 

- вести словарь( словарную тетрадь) 

- систематизировать  слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознании 

интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

- опознать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 
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  Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка  ( прогнозировать  содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста ит.п.); 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- учатся совершенствовать самонаблюдение, 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 . 

Планируемые образовательные результаты Данная программа 

обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Личностные: 

-освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в процессе учения; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- овладение начальными навыками адаптации  в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 
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- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным ценностям. 

Метапредметные:    

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска её осуществления; 

-освоение 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; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха; 

- освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки); 

- использование знако-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 (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

использование различных способов поиска ( в справочных источниках, 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями обучения; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим 

школьникам уровне; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и 

письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 

- овладение 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; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; 

умение договариваться о распределении функции и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
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отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные: 

А. В коммуникативной сфере:  

- языковые представления и навыки (орфографические, фонетические, 

лексические и грамматические); 

- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к 

действию, монологические высказывания с описанием 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 текстов с разной глубиной понимания 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 (немецкоговорящие страны, 

литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, 

нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

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 таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

- 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 
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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 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; 

- готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного 

труда 4 

-  начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы 

для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных задач 

Тематическое планирование 

2 класс    
№ п/п Название темы (раздела) Количество 

часов 

 Вводный курс 30 

1 Основный курс: 

Глава 1. «Наши новые персонажи учебника.» 

 

7 

2 Глава 2 «Чьи это фотографии? Что они рассказывают? 6 

3 Глава 3 «Что Сабина и Свен делают охотно дома?» 7 

4 Глава 4 «И что мы только не делаем?» 7 

5 Глава 5 «Сыграем на нашем празднике сценки из сказки? Или 

это трудно?» 

6 

6 Глава 6 «Добро пожаловать на наш праздник» 5 

7 Повторение  2 

 Итого  70  

3 класс 
№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Курс повторения «Здравствуй, 3 класс! Встреча с друзьями» 8 

2 Глава 1«Сабина идёт охотно в школу. А вы?» 9 
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3 Глава 2 «Осень.Какая сейчас погода?» 9 

4 Глава 3 «А что приносит нам зима?» 9 

5 Глава 4 «В школе у нас много дел» 11 

6 Глава 5 «Весна пришла. И весенние праздники, не так ли?» 11 

7 Глава 6 «День рождения.Разве не прекрасный день?» 11 

8 Повторение ( Праздник «Прощай, 3 класс)»  2 

 Итого  70 

4 класс 
№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Курс повторения «Мы уже много знаем и умеем» 6 

2 Глава 1 «Как прошли летние каникулы?» 11 

3 Глава 2 «Что нового в школе?» 11 

4 Глава 3 «Мой дом, квартира» 10 

5 Глава 4 «Что делают дети в свободное время?» 10 

6 Глава 5 «Скоро каникулы!» 10 

7 Повторение.  

Итоговый тест за курс 4 класса 

12 

 Итого  70 

2.2.2.4. Математика  

Авторы программы: «Школа России» М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

Цели и задачи курса 

- развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи; 

- формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования; 

-освоение основных математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Начальный курс математики – интегрированный: в нём объединены 

арифметический, алгебраический и геометрический материалы. 

Концентрическое расположение курса, связанное с последовательным 

расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую 

постепенность в нарастании трудности учебного материала и создаёт 

хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и 

навыков. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения 

предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так 

и интегрированных жизненных задач; 
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- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые 

для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

- начальные представления о математических способах познания мира; 

- начальные представления о целостности окружающего мира; 

- понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной 

деятельности в в значительной мере зависит от него самого; 

- проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного 

смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного 

расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к 

учебному предмету математика; 

- осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к 

школе, к учебной деятельности (проявлять положительное отношение к 

учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), 

участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, 

осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно 

быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

- учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических задач; 

- способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 
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- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных 

этапах обучения; 

- понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной 

задачи; 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и 

следовать ему; 

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя 

учащийся получит возможность научиться: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные 

задачи; составлять план действий для решения несложных учебных задач, 

проговаривая последовательность выполнения действий; 

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

неизвестного по изучаемой теме; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно 

относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

- понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 

- определять закономерность следования объектов и использовать ее для 

выполнения задания; 

- выбирать основания классификации объектов и проводить их 

классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура; 

- находить и читать информацию, представленную разными способами 

(учебник, справочник, аудио и видео материалы и др.); 
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- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять 

по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для 

получения новых знаний; 

- устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 

используя особенности математической речи (точность и краткость) и на 

построенных моделях; 

- применять полученные знания в измененных условиях; 

- объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач 

и находить способы их решения (в простейших случаях); 

- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

- систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

Информацию и представлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

- воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к 

выполнению задания, оценивать их 

- уважительно вести диалог с товарищами; 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и 

результаты проделанной работы под руководством учителя; 

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении 

высказываться; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

аргументировано выражать свое мнение; 
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- совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

- оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке счета; 

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «», « 

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 

10, 14 – 4; 

- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 

правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько 

единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение 

между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести счет десятками; 

- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Учащийся научится: 

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, 

отражать это на схемах и в математических записях с использованием знаков 

действий и знака равенства; 

- выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; 

- выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 
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- объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в 

пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

- называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и - вычитания значение неизвестного компонента; 

- проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- решать задачи (в 1-2 действия), в том числе и задачи практического 

содержания; 

- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов; 

- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи; 

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

- находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять 

их; 

- отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее 

условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

- решать задачи в 2 действия; 

- проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на плоскости; 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), 

перед, за, между и др.; 

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 

форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

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

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 

отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две 

точки), не совпадающие с его концами. 
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Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения 

между ними; 

- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 

убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- читать небольшие готовые таблицы;- строить несложные цепочки 

логических рассуждений; 

определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

Содержание курса 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными 

разделами: числа и величины, арифметические действия, текстовые задачи, 

пространственные отношения, геометрические фигуры, геометрические 

величины, работа с данными. 

Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса 

математики, по-разному распределять учебный материал. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи 

чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании 

Тематическое планирование  

1 класс  
№  Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1.  Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления 

8 

2.  Числа от 1 до 10. Число 0 (Нумерация) 28 

3.  Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 56 

4.  Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 

5.  Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 22 

6.  Итоговое повторение 6 

 ИТОГО: 132 

Тематическое планирование  

2 класс  
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№  

 

Наименование темы программы Продолжительнос

ть изучения 

темы, ч. 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация  16 ч. 

2 Сложение и вычитание  20 ч 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 28 ч. 

4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  23 ч. 

5 Числа от 1 до 100. Умножение и деление  17 ч. 

6 Числа от 1 до 100.Умножение и деление. Табличное 

умножение и деление. 

21ч. 

7 Итоговое повторение. «Что узнали, чему научились во 

2 классе» 

10 ч. 

8 Проверка знаний. 1 ч. 

9 Комплексное повторение 4 ч. 

                                                             Итого: 140 ч. 

Тематическое планирование  

3 класс  
№ п/п Разделы. Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 8 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 56 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 28 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 11 

6 Умножение и деление. 15 

7 Итоговое повторение 6 

7  Комплексное повторение материала 4 

ИТОГО: 140 

Тематическое планирование  

4 класс  
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительн

ость изучения 

темы 

1. Числа от 1 до 1000. Повторение. 12 

2. Числа, которые не больше 1000. Нумерация. 10 

3. Величины. 14 

4. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 11 

5. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 79 

6. Итоговое повторение 8 

7. Контроль и учет знаний  2 

8 Комплексное повторение материала 4 

ИТОГО: 140 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Начальная школа 21 века» Математика     авторы:  В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачёва 

На  изучение  математики  в  1  классе  отводится  132  часов  в  год  (33  

учебные недели  по  4  часа в  неделю).  

Цели и задачи обучения математике: 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение 
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следующих целей: 

обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания 

математических объектов и процессов окружающего мира в количественном 

и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

предоставление младшим школьникам основ начальных математических 

знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 

практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 

реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 

узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 

математикой, стремиться использовать математические знания и умения при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 

привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий 

для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 

дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Планируемые образовательные результаты 

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 к обучению; 

способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

способность к самоорганизованности; 
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высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

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 ее 

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 распространенные 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 математики 

Множества предметов. 

Отношения между предметами и между множествами предметов 

Предметы и их свойства 



220 

 

Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие 

данным свойством.  

Отношения между предметами (фигурами) и между множествами предметов 

Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, таких 

же размеров; выше, ниже, такой же высоты; длиннее, короче, такой же 

длины. 

Сравнение множеств предметов по их численности. Понятия: столько же, 

меньше, больше (предметов). 

Число и счет Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20 

Смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

 Запись результатов выполнения арифметических действий с использованием 

знаков +, -, •, : , =. Вычисление с помощью калькулятора. 

Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели (фишек). 

Запись решения задачи. 

Свойства сложения и вычитания 

Свойство сложения (складывать числа можно в любом порядке). 

Сложение и вычитание с нулем. Свойство вычитания: из меньшего числа 

нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю. 

Таблица сложения однозначных чисел 

Табличные случаи сложения и вычитания. Приемы вычислений: название 

одного, двух, трех следующих за данным числом (предшествующих данному 

числу) чисел; сложение и вычитание с помощью шкалы линейки; 

прибавление и вычитание числа по частям. 

Вычисление в пределах 20 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно-обратные 

действия 

Т е м а  1. Сложение и вычитание в пределах 100. 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. Сведения из истории 

математики. Происхождение римских цифр I, II, III, IV, V. 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Числовой луч. Координата точки. Сравнение чисел с использованием 

числового луча. 

Единица длины метр и ее обозначение: м. Соотношения между единицами 

длины (1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории 

математики. Старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая 

и косая сажень) и массы (пуд). 

Практические  способы  сложения  и  вычитания  двузначных  чисел  

(двузначных и однозначных чисел) с помощью цветных палочек Х. 

Кюизенера. 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел, в том числе с 

применением микрокалькулятора при вычислениях. 
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Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Периметр 

многоугольника и его вычисление. Окружность; радиус и центр окружности. 

Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур 

на плоскости. 

Т е м а  2. Таблица умножения однозначных чисел. 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. 

Практические способы нахождения площадей фигур. 

Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный метр и их обозначения (дм2, см2, м2). 

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа и числа 

по нескольким его долям. 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать числа можно в 

любом порядке. 

Отношения «меньше в…» и «больше в…». Решение задач на увеличение или 

уменьшение числа в несколько раз. 

Т е м а  3. Выражения. 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и 

деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие 

скобки. Нахождение значений числовых выражений. 

Угол. Прямой и непрямой углы. Прямоугольник (квадрат). 

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Правило 

вычисления площади прямоугольника (квадрата). 

Понятие о переменной. Выражение, содержащее переменную. Нахождение 

значений выражения с переменной при заданном наборе ее числовых 

значений. Запись решения задач, содержащих переменную. 

Тематическое планирование 

1 класс 
№ темы 

программы 

Наименование темы программы 

1.  «Шагаем» по линейке. Вправо. Влево. 

2.  Вспоминаем пройденное.  

3.  Вычитаем числа 

4.  Готовимся решать задачи 

5.  Деление на группы по несколько предметов 

6.  Делим числа 

7.  Диагностическое обследование  

8.  Закрепление изученного в первом полугодии 

9.  Зеркальное отражение предметов. 

10.  Знакомимся с задачей 

11.  Знакомимся с многоугольниками 

12.  Знакомимся с числами от 11 до 20 

13.  Знакомимся с числом и цифрой 0 

14.  Знакомство с таблицей 
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15.  Измеряем длину  

16.  Конструируем 

17.  На сколько больше или меньше. 

18.  Называем по порядку: слева направо, справа налево. 

19.  Находим фигуры 

20.  Оси симметрии фигуры. 

21.  Перестановка чисел при сложении 

22.  Повторение изученного материала 

23.  Прибавление и вычитание однозначного числа второго десятка без перехода 

через разряд и с переходом через разряд 

24.  Прибавление и вычитание чисел  

25.  Проверяем, верно ли 

26.  Работа над ошибками  

27.  Работаем с числами 

28.  Решаем задачи 

29.  Свойства вычитания. 

30.  Связь вычитания со сложением 

31.  Симметрия. 

32.  Складываем и вычитаем числа 

33.  Сравниваем 

34.  Увеличиваем, уменьшаем число на несколько единиц 

35.  Умножаем и делим числа 

36.  Умножаем числа 

37.  Учимся выполнять вычитание. 

38.  Учимся выполнять деление 

39.  Учимся выполнять сложение 

40.  Учимся выполнять умножение 

41.  Шар. Куб. 

       Тематическое планирование  

        2 класс 
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1.  Число и счет  7 ч 

2.  Арифметические действия и их свойства 44 ч 

3.  Величины 2 ч 

4.  Работа с текстовыми задачами 43 ч 

5.  Геометрические понятия 22 ч 

6.  Логико-математическая подготовка 5 ч 

7.  Работа с информацией 3 ч 

8.  Итоговое повторение 14 ч 

Тематическое планирование  

3 класс 

№  Наименование темы программы Продолжительност
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ь изучения темы, ч. 

1 Тысяча 6 

2 Арифметические действия в пределах 1000 и их 

свойства 

94 

3 Величины 15 

4 Высказывания 6 

5 Геометрические понятия 15 

6 Комплексное повторение 4 

 Решение текстовых задач, логико-математическая 

подготовка и работа с информацией в течение года 

Резервные уроки  включены в основные темы, 

направлены на  контроль и учет знаний. 

 

Тематическое планирование  

4 класс 
№  Наименование темы программы Продолжитель

ность  

1 Число и счёт 9 

2 Арифметические действия с многозначными числами  

и их свойства 

63 

3 Величины 10 

4 Работа с текстовыми задачами 18 

5 Геометрические понятия 24 

6 Логико-математическая подготовка 8 

7 Работа с информацией 4 

8 Комплексное повторение материала 4 

Система Занкова» Математика     авторы:  И.И. Аргинская, Е.П. Бененсон, 

Л.С. Итина С.Н. Кормишина 

Начальный курс математики должен решать следующие задачи: 

способствовать продвижению ученика в общем развитии не вредить его 

здоровью дать представления о математике как науке, обобщающей 

существующие и происходящие в реальной жизни явления и 

способствующей познанию окружающего мира, созданию его широкой 

картины 

сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и 

для успешного продолжения обучения в основном звене школы. 

Дидактические принципы системы определяют подход к программе по 

математике, которые отличаются от традиционной: 

за счет расширения и углубления материала 

включение в программу вопросов, обычно затрагивающихся на более 

поздних этапах обучения за счет вопросов и проблем, возникающих по 

инициативе самих учеников или учителя 

 Максимальное внимание к личности ученика , выявление и использование 

всех его потенциальных возможностей служит психолого – педагогической 

основой как для его развития, так и для полноценного усвоения знаний, 

умений и навыков. 
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Основным содержание программы в начальных классах являются понятия 

натурального числа и действий с этими числами. 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностные универсальные учебные действия 

проявлять положительное отношение к изучению математики, к учебному 

материалу; 

иметь общее представление о причинах успеха в учебе; 

проявлять ответственность за свои действия; 

положительно относиться к школе, различным видам учебной деятельности; 

иметь первоначальные представления о знании и незнании. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

проговаривать последовательность своих действий при освоении учебного 

материала; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

использовать простые символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме в простейших 

случаях (с использованием 2-3 знаков или символов, 1-2 операций); 

на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий, 

отношений, задачных ситуаций; 

осуществлять анализ объекта (с выделением 2-3 существенных признаков); 

проводить сравнение (по 2-3 основаниям, наглядное и по представлению; 

сопоставление и противопоставление); 

под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов 

(выделять основание классификации, находить разные основания для 

классификации, проводить разбиение объектов на группы по выделенному 

основанию); 

осуществлять под руководством учителя действие подведения под понятие 

(для изученных математических понятий); 

строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых 

математических отношениях; 

давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе их 

анализа. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать мнение других людей;            

выражать свою точку зрения; 

понимать задаваемые вопросы;                        

адекватно относиться к мнению одноклассников, взрослых,      принимать их 

позицию. 

строить понятные высказывания      
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Таблица сложения 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностные универсальные учебные действия 

проявлять положительное отношение к школе, изучению математики, интерес 

к учебной деятельности; 

понимать причины успеха в учебе; 

иметь первичные представления о знании и незнании; 

понимать значение математики в жизни современного человека. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль своих 

действий; 

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения. 

принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

адекватно воспринимать предложения учителя; 

Познавательные универсальные учебные действия 

кодировать информацию в знаково-символической форме в простейших 

случаях (с использованием 2-4 знаков или символов, 1-2 операций); 

на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий, 

отношений, задачных ситуаций; 

строить небольшие математические сообщения в устной и письменной форме 

(2-3 предложения); 

осуществлять анализ объекта (с выделением 2-3 существенных признаков); 

проводить сравнение (последовательно по 2-3 основаниям, наглядное и по 

представлению;  сопоставление противопоставление); 

под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов; 

под руководством учителя осуществлять действие подведения под понятие 

(для изученных математических понятий); 

давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе их 

анализа; 

понимать содержание эмпирических обобщений; 

выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения изученных 

математических объектов. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

принимать участие в парной и групповой работе; 

использовать простые речевые средства; 

понимать задаваемые вопросы; 

адекватно использовать средства речевого общения; 

следить за действиями других участников учебного процесса. 

Измерение длины (сантиметр) 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностные универсальные учебные действия 
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проявлять интерес к учебному материалу, в частности, к изучению 

математики; 

осознавать свою гражданскую идентичность на основе исторического 

математического содержания; 

осознавать причины успеха в учебе;  

выражать доброжелательное отношение к окружающим людям; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (2-3 действия); 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями; 

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при 

работе с учебником; 

- кодировать информацию в знаково-символической форме в простейших 

случаях (с использованием 2-5 знаков или символов, 1-2 операций); 

- строить простейшие модели математических понятий, отношений, 

задачных ситуаций; 

- строить небольшие математические сообщения в устной и письменной 

форме (2-3 предложения); 

- осуществлять анализ объекта (с выделением 2-3 существенных 

признаков); 

- проводить сравнение (последовательно по 2-3 основаниям, наглядное и 

по представлению; сопоставление и противопоставление); 

- проводить классификацию изучаемых объектов (выделять основание 

классификации, проводить разбиение объектов на группы по выделенному 

основанию); 

- проводить сериацию объектов; 

- под руководством учителя выполнять эмпирические обобщения в 

несложных случаях на основе сравнения единичных объектов и выделения у 

них сходных признаков; 

- под руководством учителя проводить аналогию и на ее основе строить 

и в несложных случаях проверять выводы по аналогии; 

- строить простейшие индуктивные рассуждения (формулирование 

общего вывода на основе сравнения 2-3 объектов о наличии у них общих 

свойств; на основе анализа учебной ситуации и знания общего правила 

формулировать вывод о свойствах единичных изучаемых объектов); 
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- под руководством учителя осуществлять действие подведения под 

понятие (для изученных математических понятий), устанавливать отношения 

между понятиями (родовидовые - для изученных математических понятий 

или генерализаций, причинно-следственные - для изучаемых классов 

явлений); 

- осуществлять поиск необходимой информации в адаптированной для 

возраста справочной литературе, в сети Интернет; 

- характеризовать изучаемые математические объекты на основе их 

анализа; 

- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня 

обобщения; 

- самостоятельно выполнять эмпирические обобщения на основе 

сравнения изучаемых математических объектов и формулировать выводы; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- использовать простые речевые средства в учебной деятельности; 

- понимать необходимость использования в общении правил вежливости; 

- принимать другое мнение и позицию; 

- адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных зада 

Составление и решение задач 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностные универсальные учебные действия 

- проявлять положительное отношение к школе и учебной деятельности, 

в частности, к изучению математики; 

- проявлять интерес к учебному материалу; 

- осознавать причины успеха в учебе; 

- иметь общее представление о моральных нормах поведения; 

- иметь первоначальные представления о знании и незнании; 

- осуществлять первоначальную оценку собственной учебной 

деятельности; 

- осознавать свою гражданскую идентичность на основе исторического 

математического содержания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (2-3 действия); 
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- осуществлять совместно с учителем или одноклассниками контроль 

своего участия в доступных видах познавательной деятельности; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции 

учителя; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

- адекватно воспринимать оценку своей деятельности учителями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при 

работе с учебником; 

- кодировать информацию в знаково-символической форме в простейших 

случаях (с использованием 2-5 знаков или символов, 1-2 операций); 

- строить небольшие математические сообщения в устной и письменной 

форме (2-3 предложения); 

- осуществлять анализ объекта (с выделением 2-3 существенных 

признаков); 

- проводить сравнение (последовательно по 2-3 основаниям, наглядное и 

по представлению; сопоставление и противопоставление); 

- под руководством учителя проводить классификацию изучаемых 

объектов (выделять основание классификации, находить разные основания 

для классификации, проводить разбиение объектов на группы по 

выделенному основанию); 

- под руководством учителя проводить аналогию и на ее основе строить 

и в несложных случаях проверять выводы по аналогии; 

- строить простейшие индуктивные рассуждения (формулирование 

общего вывода на основе сравнения 2-3 объектов о наличии у них общих 

свойств; на основе анализа учебной ситуации и знания общего правила 

формулировать вывод о свойствах единичных изучаемых объектов); 

- под руководством учителя осуществлять действие подведения под 

понятие (для изученных математических понятий); 

- под руководством учителя устанавливать отношения между понятиями 

(родо-видовые -для изученных математических понятий или генерализаций, 

причинно-следственные - для изучаемых классов явлений); 

- осуществлять поиск необходимой информации в открытом 

информационном пространстве (в адаптированной для возраста справочной 

литературе, в сети Интернет и пр.); 

- давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе 

их анализа; 

- подводить анализируемые объекты под понятие разного уровня 

обобщения; 



229 

 

- самостоятельно выполнять эмпирические обобщения на основе 

сравнения изучаемых математических объектов и формулировать выводы; 

- понимать отношения между изучаемыми понятиями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- понимать необходимость использования в общении правил вежливости; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач 

Углы. Многоугольники 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностные универсальные учебные действия 

- проявлять положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

интерес к учебному материалу; 

иметь представление о причинах успеха в учебе; 

- осуществлять первоначальную оценку собственной учебной деятельности; 

- формировать первоначальные умения оценивать ответы одноклассников на 

основе заданных критериев успешности учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (2-3 действия); 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями и 

одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности под руководством учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- на основе кодирования строить простейшие модели математических 

понятий, отношений, задачных ситуаций; 

- строить небольшие математические сообщения в устной и письменной 

форме (2-3 предложения); 

- осуществлять анализ объекта (с выделением 2-3 существенных признаков); 

- проводить сравнение (последовательно по 2-3 основаниям, наглядное и по 

представлению; сопоставление и противопоставление); 

- под руководством учителя выполнять эмпирические обобщения в 

несложных случаях на основе сравнения единичных объектов и выделения у 

них сходных признаков; 

- под руководством учителя проводить аналогию и на ее основе строить и в 

несложных случаях проверять выводы по аналогии; 
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- строить простейшие индуктивные рассуждения (формулирование общего 

вывода на основе сравнения 2-3 объектов о наличии у них общих свойств); 

- под руководством учителя осуществлять действие подведения под понятие 

(для изученных математических понятий); 

- под руководством учителя устанавливать отношения между понятиями 

(родо-видовые -для изученных математических понятий или генерализаций, 

причинно-следственные - для изучаемых классов явлений); 

осуществлять поиск необходимой информации в открытом информационном 

пространстве (в адаптированной для возраста справочной литературе, в сети 

Интернет и пр.); 

- давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе их 

анализа; 

- подводить анализируемые объекты под понятие разного уровня обобщения; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- воспринимать различные точки зрения, мнения других людей о 

математических явлениях; 

- понимать необходимость использования в общении правил вежливости; 

- контролировать свои действия в классе; 

- следить за действиями других участников учебной деятельности; 

- адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. 

Однозначные и двузначные 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностные универсальные учебные действия 

- проявлять положительное отношение к школе, урокам математики, интерес 

к учебной деятельности; 

- иметь представление о причинах успеха в учебе; 

- понимать  необходимость  соблюдения правил поведения в школе, в 

коллективе; 

- осуществлять первоначальную оценку результатов собственной 

деятельности; 

- уметь оценивать работу одноклассников на основе заданных критериев 

успешности в учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (2-3 действия); 

- оценивать совместно с учителем и одноклассниками результаты своей 

учебной деятельности, вносить в нее коррективы под руководством учителя; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи, мысленно; 

- адекватно воспринимать оценку своей деятельности учителями, 
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товарищами; 

- в сотрудничестве с учителем, одноклассниками находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с 

учебником; 

- кодировать информацию в знаково-символической форме в простейших 

случаях; 

- строить простейшие модели математических понятий, отношений, задачных 

ситуаций; 

- строить небольшие математические сообщения в устной и письменной 

форме (2-3 предложения); 

- осуществлять анализ объекта (с выделением 2-3 существенных признаков); 

- проводить сравнение (последовательно по 2-3 основаниям, наглядное и по 

представлению; сопоставление и противопоставление); 

- под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов 

(самостоятельно выделять основание классификации, находить разные 

основания для классификации, проводить разбиение объектов на группы по 

выделенному основанию); 

- под руководством учителя выполнять эмпирические обобщения в 

несложных случаях на основе сравнения единичных объектов и выделения у 

них сходных признаков; 

- под руководством учителя проводить аналогию и на ее основе строить и в 

несложных случаях проверять выводы по аналогии; 

- строить простейшие индуктивные рассуждения (формулирование общего 

вывода на основе сравнения 2-3 объектов о наличии у них общих свойств; на 

основе анализа учебной ситуации и знания общего правила формулировать 

вывод о свойствах единичных изучаемых объектов); 

- под руководством учителя осуществлять действие подведения под понятие 

(для изученных математических понятий); 

- под руководством учителя устанавливать отношения между понятиями 

(родо-видовые - для изученных математических понятий или генерализаций, 

причинно-следственные - для изучаемых классов явлений); 

- осуществлять поиск необходимой информации в открытом 

информационном пространстве (в адаптированной для возраста справочной 

литературе, в сети Интернет и пр.); 

- давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе их 

анализа; 

- подводить анализируемые объекты под понятие разного уровня обобщения; 

самостоятельно выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения 

изучаемых математических объектов и формулировать вывод  

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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- принимать участие в работе парами и группами; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- корректно формулировать свои ответы и вопросы; 

- понимать необходимость использования в общении правил вежливости; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

- адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностные универсальные учебные действия 

-проявлять положительное отношение к школе и учебной деятельности, в 

частности, к изучению математики; 

-проявлять интерес к учебному материалу; 

-осознавать причины успеха и неуспеха в учебе; 

-понимать значение математики в жизни современного человека; 

осуществлять оценку работ и ответов, одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

-понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

-проговаривать вслух последовательность производимых действий; 

-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

-выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

-осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

-в сотрудничестве с учителем, классом находить варианты решения учебной 

задачи; 

-осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия 

-кодировать информацию в знаково-символической форме в простейших 

случаях (с использованием 2-5 знаков или символов, 1-2 операций); 

-на основе кодирования строить простейшие модели математических 

понятий, отношений, задачных ситуаций; 

-строить небольшие математические сообщения в устной и письменной 

форме (2-3 предложения); 

-осуществлять анализ объекта (с выделением 2-3 существенных признаков); 

- под руководством учителя проводить классификацию изучаемых 

объектов (самостоятельно выделять основание классификации, находить 

разные основания для классификации, проводить разбиение объектов на 

группы по выделенному основанию); 

-самостоятельно проводить сериацию объектов; 
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-выполнять эмпирические обобщения в несложных случаях на основе 

сравнения единичных объектов и выделения у них сходных признаков; 

-под руководством учителя проводить аналогию и на ее основе строить и 

проверять выводы по аналогии; 

-строить простейшие индуктивные рассуждения (формулировать общий 

вывод на основе сравнения 2-3 объектов о наличии у них общих свойств; на 

основе анализа учебной ситуации и знания общего правила формулировать 

вывод о свойствах единичных изучаемых объектов); 

-под руководством учителя осуществлять действие подведения под понятие 

(для изученных математических понятий); 

-устанавливать отношения между понятиями (родо-видовые - для изученных 

математических понятий или генерализаций, причинно-следственные - для 

изучаемых классов явлений); 

-осуществлять поиск необходимой информации в открытом информационном 

пространстве (в адаптированной для возраста справочной литературе, в сети 

Интернет и пр.); 

-давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе их 

анализа; 

-подводить анализируемые объекты под понятие разного уровня обобщения; 

-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- принимать участие в работе парами и группами; 

 - понимать необходимость использования в общении правил вежливости; 

- воспринимать различные точки зрения, в том числе о математических 

явлениях; 

- принимать другое мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;  

- адекватно использовать средства устного общения; 

- понимать задаваемые вопросы;  

Тематическое планирование (учебно-тематический план курса)  

1 класс 
№  

п/п 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Сравнение предметов 10ч. 

2 Числа и цифры  20ч. 

3 Натуральный ряд чисел и число 0 6ч. 

4 Сложение и вычитание  18ч. 

5 Таблица сложения 10ч. 

6 Сантиметр 6ч 

7 Составление и решение задач 16ч. 

8 Углы. Многоугольники  6ч. 

9 Однозначные и двузначные числа 16ч. 

10 Сложение с проходом через разряд 6ч. 
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11 Вычитание с переходом через разряд 6ч. 

12 Резерв 8ч. 

Тематическое планирование  

 2 класс 
№ 

п/п 

Наименование темы программы  Продолжительность 

изучения темы 

1. Масса и её измерение  14ч. 

2. Уравнения и их решения  14ч. 

3. Составление и решение задач  9ч. 

4. Сложение и вычитание двузначных чисел  20ч. 

5. Вместимость  3ч. 

6. Время и его измерение  12ч. 

7. Умножение и деление  22ч. 

8. Таблица умножения  22ч. 

9. Трёхзначные числа  16ч. 

10. Резерв  4ч. 

11. Комплексное повторение  4ч. 

Тематическое планирование   

3 класс 
№ 

п/п 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы 

1. Площадь и ее измерение 16ч. 

2. Деление с остатком 12+1ч. 

3. Сложение и вычитание трехзначных чисел 14ч. 

4. Сравнение и измерение углов 10ч. 

5. Внетабличное умножение и деление 28+1ч. 

6. Числовой (координатный) луч 12+1ч. 

7. Масштаб 6ч. 

8. Дробные числа 16+1ч. 

9. Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч 18ч. 

10. Комплексное повторение материала 4ч. 

 Всего:  140ч. 

   

Тематическое планирование  

4 класс 
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы 

1. Площади фигур                                                 12ч. 

2. Умножение многозначных чисел                     20ч. 

3. Точные и пибл. числа.Округление чисел        14ч.+2ч 

4. Деление на многозначное число                       20ч.+2ч 

5. Объём и его измерение                                       18ч+2ч. 

6. Действия с величинами                                       14ч+2ч. 

7. Положительные и отрицательные  10ч.+2ч 

8. Числа класса миллионов                                       16ч+2ч. 

 Всего:  140ч. 

Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел. 
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Обобщение знаний о свойствах выполняемых действий, их формулировка и 

краткая обобщенная запись. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации 

выполнения операций. 

Сложение и вычитание величин различными способами. 

Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при 

изменении одного или двух компонентов этих действий. 

Умножение и деление. 

Умножение и деление многозначного числа на многозначное (в основном 

рассматриваются случаи умножения и деления на двузначные и трехзначные 

числа). Осознание общего алгоритма выполнения каждой из этих операций. 

Обобщение знаний о свойствах умножения и деления. Их формулировка и 

запись в общем виде. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации 

выполнения вычислений. 

Умножение и деление величин на натуральное число различными способами. 

Деление величины на величину. 

Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при 

изменении одного или двух компонентов. 

Выражения с двумя и более переменными одного или двух компонентов. 

Выражения с двумя и более переменными. Чтение и запись таких выражений. 

Определение значений выражений при заданных значениях переменных. 

Свойства равенств и их использование для решения уравнений. 

Уравнения, содержащие переменную в обеих частях. Решение таких 

уравнений. 

Работа с текстовыми задачами. (в течение года) 

Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их 

обобщение. 

Сравнение задач, различных по сюжету (процессы движения, работы, купли-

продажи и др.), но сходных по характеру математических отношений, в них 

заложенных. Классификация задач по этому признаку. 

Преобразование задач в более простые или более сложные. 

Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения. 

Сравнение арифметического и алгебраического методов решения задачи. 

Решение задач на движение двух тел (в одном направлении, в разных 

направлениях). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 10 часов  

Свойство диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два 

равных прямоугольных треугольника. Разбиение произвольного треугольника 

на прямоугольные треугольники. 

Разбиение многоугольников на прямоугольники и прямоугольные 

треугольники. Классификация изученных объемных фигур по разным 

основаниям. 

Геометрические величины 28 часов  
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Нахождение площади прямоугольного треугольника. Формула площади 

прямоугольного треугольника: S = (a ∙ b) : 2. 

Нахождение площади произвольного многоугольника с использованием 

площадей прямоугольников и прямоугольных треугольников. 

Понятие об объеме. Измерение объема произвольными мерками. 

Общепринятые единицы измерения объема – кубический миллиметр 

(куб. мм), кубический сантиметр (куб. см), кубический дециметр (куб. дм), 

кубический метр (куб. м), кубический километр (куб. км).Соотношения 

между ними: 1 куб. см = 1000 куб. мм, 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 

1000 куб. дм. 

Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда с использованием длин 

трех его измерений, а также – площади его основания и высоты. 

Работа с информацией  10 часов 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением 

величин, наблюдением; фиксирование, анализ полученной информации. 

Чтение, заполнение, составление, интерпретация таблицы. 

Чтение столбчатой и круговой диаграммы. Построение простейших 

столбчатых диаграмм. 

Составление, запись, выполнение простого алгоритма. 

Чтение, выполнение действий по схеме. Составление простейших схем.  

Построение математических выражений с помощью логических связок и 

слов («и», «или», «не», «если…, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые»).  Проверка верности утверждений.  

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; познавательный 

интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность 

анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 

необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с помощью 

знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о 

числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения 

изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-
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символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы 

для решения математических задач. 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Авторы программы:  «Школа России» А.А. Плешаков 

Цели и задачи курса «Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у первоклассников фундамента экологической и 

культурологической  и соответствующих компетентностей – умение 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся начать освоение основ адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей для 

дисциплин, изучаемых в первом классе. Предмет «Окружающий мир» 

использует и подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского 

языка, музыки, математики, изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Знакомясь с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, первоклассник осмысливает личный опыт 

познания явлений окружающего мира, что будет способствовать обеспечению 

в дальнейшем его личностного и социального благополучия. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

определены стандартом общего образования и представлены в программе 

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество».  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории 

и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса: 

фронтальная, парная, индивидуальная. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, в 

меньшей степени письменный опрос. 

Методы обучения, используемые на уроках окружающего мира: 

словесные (беседа, сообщение),  

наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),  

практические,  



238 

 

метод проблемного обучения, 

методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные 

дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций), 

методы  самоконтроля. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения окружающего мира первоклассник научится: 

-распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и 

культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; 

насекомых, рыб, птиц; 

-распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые 

растения и животных своей местности; 

-приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), животных; 

-характеризовать изученные группы растений, животных, называя их 

существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (по плану, 

предложенному учителем); 

-характеризовать признаки времён года; 

-объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей 

тетради, дорожных знаков и др.): 

-находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде: 

-понимать правила поведения в природе; 

-называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

-называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 

-называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные 

времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при 

контактах с людьми; 

-называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, 

просьбы, благодарности, извинения, прощания; знать о культуре поведения в 

общественных местах. 

Ученик получит возможность научиться: 

-различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты 

неживой и живой природы; различать изученные группы растений и 

животных; -распознавать изученные растения, животных (по несколько 

представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 

руководством учителя, -воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в 

природе; 

-различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города 

(села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 

быту; 

-использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

выполнять режим дня; 

-рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, 
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способы питания, защиты и другие их особенности; по результатам 

экскурсий рассказывать о достопримечательностях родного города (села); 

-объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и 

животных, приспособляемость животных к среде обитания, необходимость 

бережного от - ношения к редким видам растений и животных, значение 

Красной книги; 

-объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в 

тексте; 

-осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему 

здоровью (одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение 

режима дня и др.). 

 Личностные результаты 

        У обучающегося будут сформированы: 

первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего свою 

принадлежность к определённому этносу; 

умение использовать позитивную лексику, передающую положительные 

чувства в отношении своей Родины; 

первичное представление о ценностях многонационального российского 

общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как 

духовной ценности, важной для разных народов); 

ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

первичные представления об изменении человека и окружающего мира с 

течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в 

изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том 

числе электронной; 

представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – 

учебнику, рабочей тетради и др.); 

положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников*; 

потребность сотрудничества с взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через 

выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с 
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правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, 

осознание важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, 

выполнения гигиенических процедур; 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

знакомство с трудом людей разных профессий. 

        Метапредметные результаты 

        Регулятивные 

        Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); 

выделять из темы урока известные знания и умения; 

планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что 

потом); 

планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 

фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно 

относиться к своим успехам/неуспехам. 

        Познавательные 

        Обучающийся научится: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей 

тетради или заданий, предложенных учителем; 

анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

в соответствии с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь». 
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        Коммуникативные 

        Обучающийся научится: 

включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др.; 

понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

(с учётом возрастных особенностей, норм); 

готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 

        Предметные результаты 

        Обучающийся научится: 

правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

различать флаг и герб России; 

узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

-называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

-проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

-проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

-различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия); 

-различать овощи и фрукты; 

-определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

-описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

-сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

-сравнивать реку и море; 

-использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

-находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

-различать животных холодных и жарких районов; 

-изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

-различать прошлое, настоящее и будущее; 
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-называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

-соотносить времена года и месяцы; 

-находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

-объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

-перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

-ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка 

-мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

-раздельно собирать мусор в быту; 

-соблюдать правила поведения в природе; 

-правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

-подбирать одежду для разных случаев; 

-правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

-правильно переходить улицу; 

-соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

-различать виды транспорта; 

-соблюдать правила безопасности в транспорте. 

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные 

разделы программы те или иные предметные области действительности 

(например, живая природа, техника и т. д.).  

 Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по 

единой схеме: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и 

созданных ими предметов; наше здоровье и безопасность; экология. 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 
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жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, 

зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи 

в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-

ственность 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 её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-

гими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 
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им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. 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 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 
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отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (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 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места 

в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Тематическое планирование  

1 класс  
№  Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Введение 1 ч 

2 Кто? Что? 20 ч 

3 Как, откуда и куда? 12 ч 

4 Где и когда? 11 ч 

5 Почему и зачем? 22 ч 

Тематическое планирование  
2 класс  

Тематическое планирование  
3 класс  

№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1  Как устроен мир 6ч 

2 Эта удивительная природа 18ч 

3 Мы и наше здоровье  10ч 

4 Наша безопасность  7ч 

5 Чему учит экономика          12ч 

6. Путешествие по городам и странам       15ч 

7. Комплексное  повторение материала 2ч 

 Итого: 70ч 

Тематическое планирование  
4 класс  

№  Наименование темы программы Продолжительно

сть изучения 

темы,ч. 

1  Земля и человечество 9ч 

2 Природа России 10ч 

3 Родной край – часть большой страны  15ч 

4 Страницы Всемирной истории 5ч 

5 Страницы истории России  20ч 

6. Современная Россия 9ч 
7. Комплексное повторение материала 2ч 

 Итого 70ч 

№  Наименование  темы программы Продолжительность 

изучения темы,ч 

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 

7 Комплексное повторение 2 

всего  70 
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2. «Начальная школа 21 века» 

Окружающий мир    авторы: Н.Ф. Виноградова. 1 класс 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе 

— представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему 

его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у 

младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный 

социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям 

относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой 

обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека 

современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской 

культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие 

культур народов России. Особое значение этой предметной области состоит в 

формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную 

среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я».  
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Изучение «Окружающего мира» позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать 

социальные и образовательные цели естественно-научного и 

обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна 

группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным 

ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и 

школьника. Это: 

готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  
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формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой 

жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом 

изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач:  

осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе 

и обществе;  

овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе 

содержания обучения и конструировании его методики особое внимание 

уделяется освоению метапредметных результатов естественно-научного и 

обществоведческого образования.  Среди метапредметных результатов 

особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные 

действия: 

познавательные как способность применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и др.); 

регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой; 

коммуникативные как способности в связной логически целесообразной 

форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; 

владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий 

занимают способы получения, анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления 

полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета «Окружающий 

мир»были определены его функции: образовательная, развивающая, 

воспитывающая. Образовательная функция заключается в создании условий 

для формирования у школьников разнообразных сведений о природе, 

обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся 

мире, освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и 

понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных 

взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное 

развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. 
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Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации 

ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и 

социальной среде. 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

– воспроизводить свое 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 времен года (начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать 

сезонные изменения; 

– устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

– описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; 

– сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом 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. 

Содержание курса 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии 

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других 

живых существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, 

знание себя как необходимое условие эмоционального благополучия и 

успешной социа- лизации.  Тема «Земля –наш общий дом» 

Я и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к 

другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно 

выполнять. Тема «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи). 

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без 

природы, почему люди должны беречь природу . 

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему 

гражданин любит свою Родину, что значит любить Родину, семья как ячейка 

общества. Тема «Как трудились люди в старину» 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, 

какие важнейшие события произошли в его истории, как развивалась 

экономика, техника, культура и история в нашей стране. Темы: «Наша 
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Родина- от Руси до России», «Как люди жили в старину», «Как трудились в 

старину» 

Тематическое планирование. 

 1 класс 
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1.  Нас окружает удивительный мир 1 

2.  Давай познакомимся 1 

3.  Мы – школьники. 1 

4.  Сентябрь – первый месяц осени. 1 

5.  Что нам осень подарила. 1 

6.  Грибная пора. 1 

7.  Семья. 1 

8.  Любимые занятия. 1 

9.  Как из зерна получилась булка. 1 

10.  Человек и домашние животные. 1 

11.  «Октябрь уж наступил…» 1 

12.  Явления природы. 1 

13.  Где ты живёшь? 1 

14.  Правила поведения на дорогах. 1 

15.  Ты и вещи. 1 

16.  Кто работает ночью. 1 

17.  Твои помощники – органы чувств.  1 

18.  Правила гигиены. 1 

19.  О режиме дня. 1 

20.  Урок в спортивном зале. 1 

21.  Ноябрь – зиме родной брат. 2 

22.  Дикие животные. 1 

23.  Звери – млекопитающие. 1 

24.  Что мы знаем о птицах. 1 

25.  Родной край. 1 

26.  Дом, в котором ты живёшь 1 

27.  Зачем люди трудятся. 2 

28.  «В декабре, в декабре все деревья в серебре…» 1 

29.  Какой бывает вода? 1 

30.  О дружбе. Идем в гости. 2 

31.  С Новым годом! 1 

32.  Январь – году начало, зиме середина 2 

33.  Хвойные деревья. 1 

34.  Жизнь птиц. 2 

35.  Наша страна - Россия 2 

36.  Богата природа России. 2 

37.  Мы – россияне. 1 

38.  Февраль – месяц метелей и вьюг. 1 

39.  Звери – млекопитающие. 2 

40.  Наш уголок природы. 2 

41.  Мы – граждане России. 1 

42.  Правила поведения. 1 

43.  23 февраля – День защитника Отечества. 1 

44.  8 – е марта – праздник всех женщин 1 
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45.  Март – капельник 2 

46.  Если хочешь быть здоров, закаляйся! 1 

47.  Здоровая пища. 1 

48.  Апрель – водолей. 2 

49.  Труд людей: весенние работы. Кто работает на 

транспорте 

1 

50.  День космонавтики. 1 

51.  Май весну завершает, лето начинает. 1 

52.  Жизнь земноводных весной. 1 

53.  Животное – живое существо. 1 

54.  Природе нужны все. 1 

55.  Ты – пешеход. 1 

Тематическое планирование  

2 класс  
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Введение. Что окружает человека 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 Итоговое повторение 2 

Тематическое планирование  

3 класс  
№               Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1  Земля — наш общий дом 7 

2 Человек изучает Землю 4 

3 Царства природы 27 

4 Наша Родина: от Руси до России 11 

5 Как люди жили в старину 12 

6 Как трудились в старину 7 

7 Комплексное повторение 2 

Тематическое планирование  

4 класс  
№        Наименование темы программы Продолжительность  

 изучения темы, ч. 

1 Человек – живое существо (организм)    17 часов 

2 Твоё здоровье     12 часов 

3 Человек – часть природы.     2 часа 

4 Человек среди людей 6 часов 

5 Родная страна: от края до края   10 часов 

6 Человек - творец культурных ценностей 12 часов 
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7 Человек - защитник своего Отечества   5 часов 

8 Гражданин и государство 4 часа 

9 Комплексное повторение материала 2 часа 

 «Система Занкова» Окружающий мир    авторы: Н.Я. Дмитриева, А.Н. 

Казаков. 

 «Мы и окружающий мир» разработан в соответствии с психолого – 

педагогическими основами системы обучения, нацеленной на достижение 

оптимального общего развития школьников (Л.В. Занкова). Это 

интегрированный курс, который предусматривает обучение детей в 

четырехлетней начальной школе. 

 Представление целостной широкой картины мира с ее внутренними 

взаимосвязями между различными областями знания является ключевым 

требованием системы общего развитие школьников. Этому требованию 

может соответствовать именно интегрированный курс, содержание которого 

составляют материалы курсов «Естествознание» и «Обществознание». 

Задачи курса «Мы и окружающий мир»: 

- на основе предметных знаний и умений подвести детей к осознанию 

объективно существующих связей и зависимостей между природой, 

обществом и человеком; 

- развивать историческое мышление, формировать экологическую 

грамотность; обучить безопасному поведению в природе и обществе; 

- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать 

гипотезу, ориентироваться в пространстве и времени, добывать информацию 

в соответствующей литературе, самостоятельно проводить опыты, делать 

обобщение и выводы; 

- воздействовать на развитие  эмоционально- волевых, морально- 

нравственных качеств личности. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут формироваться:  

– положительное отношение к школе и учебной деятельности;  

– представление о причинах успеха в учебе;  

– интерес к учебному материалу;  

– знание основных моральных норм поведения.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

– понимания чувств других людей;  

– представления о своей гражданской идентичности «Я – гражданин 

России»;  

– понимания своей этнической принадлежности;  

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ее народ;  

– внутренней позиции обучающегося  

на уровне положительного отношения к занятиям по курсу «Окружающий 

мир», к школе.  
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Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы;  

– выполнять учебные действия в устной речи и во внутреннем плане.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем, классом  

находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

– выполнять учебные действия в письменной речи;  

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;  

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

– принимать роль в учебном сотрудничестве;  

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, учебных 

пособиях;  

– пользоваться знаками, символами, моделями, схемами, приведенными в 

учебной литературе;  

– строить сообщения в устной форме;  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– устанавливать аналогии;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– производить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в 

дополнительных источниках литературы, рекомендуемых учителем;  

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебных 

задач;  

– воспринимать смысл познавательного текста;  

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

– принимать участие в работе парами, группами;  

– допускать существование различных точек зрения;  

– строить понятные для партнера высказывания;  
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– использовать в общении правила вежливости.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации;  

– передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия.  

Содержание курса 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Родной город, страна-

Россия, столица-Москва. Школа. Правила поведения и культура общения. 

Занятия родителей. Маршрут от дома к школе. Правила поведения на дороге. 

 Природа осенью. Природа-источник познания. 

Экскурсии. 

Человек и природа. 

Космос. Звёзды, планеты. Солнце-звезда. Земля-планета. Луна-спутник Земли  

Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле. 

  Разнообразие природы Земли, её изменчивость. Неживая и живая природа, 

её признаки. Растения и животные, их разнообразие. 

  Красота природы. Бережное отношение к ней. Народные праздники. 

Практические работы и экскурсии.  

Наблюдения за изменениями в природе, за комнатными растениями. 

Из истории Земли. 

Человек и природа. 

Ознакомление с глобусом-моделью Земли.  Экватор, полушарии, полюсы. 

Материки и океаны. Появление жизни на Земле. 

Становление человека. 

 Человек и общество 

Общее представление об истории людей. 

 Древнейшие люди-собиратели. Человек- охотник. Кочевники и земледельцы. 

Окультуривание растений, одомашнивание животных. 

Экскурсии в музеи, по историческим местам. 

Мы -часть окружающего мираЧеловек и общество 

 Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Семья, взаимоотношения в семье. Родословная. Жизнь в разных природных 

условиях и в разных странах. 

 Россия-страна, где мы живём, самая большая страна в мире по размерам. 

Государственная символика страны. Москва-столица России. 

Коренное население нашего края. Уважительное отношение ко всем народам, 

их культуре, истории, религии. 

 Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, на 

дороге. 

Положительные и отрицательные последствия деятельности человека для 

окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. 

Правило здорового образа жизни. 

Экскурсии 

1. Что такое окружающий мир - 7ч. 
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2. Природа - 17ч. 

3. Из истории Земли - 10ч. 

4. Главная особенность Земли - 8ч. 

5. Мы - часть окружающего мира - 18ч. 

6. Резерв - 6ч. 

Общий взгляд на Землю  

Материки и океаны Земли.  

Россия - самое большое гос-во в мире. Москва-столица нашей страны.  

Практическая работа. Работа с физической картой России и полушарий, 

глобусом, контурной картой.  

Как изучают окружающий мир  

Человек и общество  

Органы чувств человека. Правила гигиены и охрана здоровья. Правила 

организации учебного труда.  

Источники информации об окруж. мире. Исследовательская работа. 

Классный, школьный коллектив. Роль учителя.  

Инструменты и приборы.  

Человек и природа.  

Тела и вещества. Три состояния веществ в природе.  

Экология-наука о взаимосвязи между живыми организмами и окр. средой.  

Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных 

объектов окружающего мира; знакомство с лупой, термометром; измерение 

температуры тела, воздуха, воды.  

Космос и планета Земля.  

Человек и природа.  

Звёзды. Солнце-звезда. Планеты. Луна-спутник Земли. Форма Земли. 

Вращение Земли. Время: год, месяц, неделя, сутки. Причина смены дня и 

ночи.  

Область жизни на Земле.  

Ориентирование на местности. Горизонт. Стороны горизонта. Компас.  

Глобус и географическая карта. Основные формы земной поверхности 

(рельеф).Рельеф поверхности родного края. Разнообразие ландшафтов 

России и родного края.  

Практические работы. Ориентирование на местности. Нахождение на 

глобусе и карте изучаемых объектов. Изготовление примитивного компаса.  

Наблюдения: за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени 

от предметов в течение светового дня, за погодой.  

Взаимодействие сил природы  

Человек и природа.  

Влияние Солнца на сушу.  

Тепловые пояса Земли. Причина смены времён года.  

Вода на Земле. Водоёмы естественные и искусственные. Правила 

безопасного пользования источниками воды. Три состояния воды. Свойства 
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воды. Вода-растворитель. Очистка воды. Вода - одно из условий жизни на 

Земле.  

Воздух и его состав. Свойства воздуха. Ветер. Значение воздуха для 

растений, животных, человека.  

Взаимосвязи между компонентами неживой природы.  

Круговорот воды в природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. 

Изменения поверхности Земли под воздействием Солнца, воды, ветра и 

человека.  

Охрана Природы.  

Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение их 

температуры; растворение веществ в воде и фильтрование.  

Экскурсия к водоёму. Правила поведения у водоёма. Экология своей 

местности.  

Живая природа  

Человек и природа. 

-Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). 

Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, 

атмосферные осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Наблюдение за погодой 

своего края. Представление о климате, климат родного края. Почва. Состав 

почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Свойства почвы (плодородие). Охрана почв. Природная зона как взаимосвязь 

живых организмов с неживой природой. Приспособленность организмов к 

условиям окружающей среды. 

Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, 

океанов, тепловых поясов. Фиксация показателей погоды и ее изменений в 

своей местности, сравнение с другими территориями России. Определение 

состава почвы. Ознакомление с картой природных зон. 

Человек в далеком прошлом  

Человек и общество. 

- Природные условия, в которых появился Человек. Представления о 

природных зонах Африки. Особенности жизни древних людей. Наследие 

Древнего мира. Лента времени (год, век, тысячелетие). 

Практические работы. Ориентирование на физической карте и карте 

природных зон. Соотнесение: год и век, век и тысячелетие. 

Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, 

литературы и т. д.) в жизни человека. 

Экскурсии в зоопарк, краеведческий музей (с учетом возможностей). 

Земли восточных славян  

Человек и природа. 

- Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. 

Сезонные изменения в природе степей. Охрана почв, растительности и 

животного мира. Природная зона лесов. Единство почв, растительности и 

животного мира. Сезонные изменения в зоне лесов Европейской части 
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России. Листопад. Распространение плодов и семян в природе. Перелетные и 

зимующие птицы. Сравнение природных условий лесной и степной зон. 

Меры по сохранению леса. 

Образование Древнерусского государства  

Человек и общество. 

- Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и 

лесной зонах. Освоение человеком законов жизни природы. Народный 

календарь, определяющий сезонный труд людей. Пословицы, поговорки. 

Расселение славян. Путь «из варяг в греки». Образование Древнерусского 

государства. Первые русские князья. Принятие Русью христианства. Князь 

Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, 

письменность, материальная культура. Ордынское нашествие. Александр 

Невский и Ледовое побоище. 

Практические работы. Ориентирование на карте природных зон России. 

Работа с натуральными объектами, коллекциями, гербарными экземплярами 

растений степной зоны и зоны лесов. Составление цепей питания. Подбор 

загадок, пословиц и поговорок на темы о природе, дружбе и труде народа. 

Коллективное создание макетов славянских поселений в зоне степи и в зоне 

лесов. Составление кроссвордов по темам. 

Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. 

Занятия и быт современных людей в лесной зоне (в зоне степей). Духовная и 

материальная культура древних русичей. История одного из древних 

городов. 

Экскурсии в исторический, в заповедник или заказник (с учетом 

возможностей). 

Объединение русских земель вокруг Москвы 

Человек и природа. 

- Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, 

водоем, их значение. Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с 

деятельностью человека. Правила безопасного поведения в лесу и на 

водоемах. Ядовитые растения леса и луга. Ядовитые грибы. 

Человек и общество. 

-Объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и 

Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига. Культура Московской 

Руси. Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Культура 

общения в многонациональном государстве с представителями разных 

национальностей. Основание Москвы, исторические достопримечательности 

Москвы. Золотое кольцо России. Иван IV Грозный. 

Практические работы. Ориентирование на физической карте России и 

мира, на исторических картах. Составление цепей питания. Узнавание 

ядовитых растений и грибов. Моделирование вариантов вмешательства 

человека в природные сообщества и их последствий. Применение правил 

поведения в лесу и у водоемов. 

Экскурсии в лес, к озеру, реке или болоту (с учетом возможностей). 
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Какая она, Азия 

Человек и общество. 

- Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. 

Природа Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное население Сибири. 

Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. 

Россия в XVII веке 

Человек и общество. 

- Поход Семена Дежнева. Начальные представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны. Борьба 

русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII века. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. Активная роль человека в обществе. 

Краеведение (в течение года). Изучение рельефа, почв, природных сообществ 

родного края, запоминание растений, животных, грибов (в том числе 

охраняемых), усвоение правил поведения в природе, ориентирование на 

местности. Родной край в изучаемый исторический период: территориальная 

принадлежность, коренное население. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Культура. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 

края. Особенности хозяйственной деятельности. 

Исследовательская работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время. 

Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, в музей 

прикладного искусства (с учетом возможностей). 

Богатое содержание - не единственное условие общего развития школьников. 

Важно, чтобы это содержание добывалось ими в процессе самостоятельной 

деятельности либо индивидуально, либо в группе. В программе курса 

выделены виды связей между различными компонентами окружающего мира, 

а также общеучебные умения, которые предполагают возможность активно и 

творчески оперировать имеющимися знаниями. 

Погружение в широкую природную и общественную среду активизирует 

эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждает у них интерес к своей 

Земле и родному краю, к людям Земли и их прошлому, к своей семье, чувство 

сопричастности к тому, что происходит в нашем общем доме. 

Тематическое планирование  

1 класс  
№ Наименование темы программы  Продолжительность 

изучения темы, ч.  

1 Что такое окружающий мир 7+1 резерв 

2 Природа 17+1 резерв 

3 Из истории Земли 10ч. 

4 Главная особенность Земли 8+2 резерв. 

Тематическое планирование  

2 класс  
№ темы 

программы 

Наименование темы программы  Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Общий взгляд на Землю  5ч. 
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2 Как изучают окружающий мир  9ч. 

3 Космос  4ч. 

4 Планета Земля  10ч. 

5 Взаимодействие сил природы  22ч. 

6 Живая природа  18ч 

7. Комплексное повторение  2ч. 

Тематическое планирование  

3 класс  
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

Изучения темы 

       1. Природные условия Земли            12ч. 

      2. Человек в далеком прошлом               9ч. 

     3. Земли восточных славян           15ч. 

    4. Образование Древнерусского гос-ва            7ч. 

     5. Объединение русских земель вокруг 

Москвы 

           12ч. 

    6. Какая она, Азия             6ч. 

    7. Россия в 17 веке              7 

    8. Комплексное повторение              2 ч. 

 Всего         70ч. 

Тематическое планирование  

4 класс 
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

Изучения темы 

1. Человек и мир, созданный им 5 

2. Наши соседи на Западе 16 

3. Преобразования в России 10 

4. Мир человека в Новое время 27 

5. Современная Россия 12 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Авторы программы: Авторы: А.Л.Беглов,Е.В.Саплина,Е.С.Токарева,  

А.А.Ярлыкапов. 

Рабочая программа   начального общего образования по основам 

религиозных культур и светской этики, модуль «Основы мировых 

религиозных культур» является составной частью образовательной 

программы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«МБОУ БСОШ №1» и реализует основную ее цель:  Создание 

образовательной среды, способствующей получению обучающимися 

качественного образования, воспитанию духовно-нравственного, здорового 

человека, способного к самореализации в условиях современной жизни. Цель 

учебного курса ОРКСЭ:  

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 
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 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;  

становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; • осознание ценности 

человеческой жизни.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики;  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

4. Развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.   

Согласно календарному учебному школы гимназии учебный год на изучение  

курса «ОРКСЭ»  в 4 классах   35  часа из расчета 1 час в неделю.  

 Основное содержание предметной области Предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики».  

 Основы православной культуры  

 Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. Любовь и 
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уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 Основы исламской культуры  

 Россия – наша Родина.  

 Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама 

и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники 

исламских народов России: их про-исхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 Основы буддийской культуры  

 Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и 

бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 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 ее устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы мировых религиозных культур  

 Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство 

в ре- лигиозной 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, 
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учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 Основы светской этики  

 Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее 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.  

Основы мировых религиозных культур.  

         Обучение  по программе модуля «Основы мировых религиозных 

культур» должно направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и 

бережного отношения к их культуре; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни; 

-формирование национальной и гражданской самоидентичности, сознание 

своей этической и национальной принадлежности;  

-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, 

социальной справедливости и свободе; 

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания; 

-развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать 
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компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном 

решении спорных вопросов; 

-развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

формирование бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения 

результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации 

на основе оценки и с учётом характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование  речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач;  

- совершенствование умений в области работы с информацией. 

Осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

-осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

-формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою собственную, умений излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-Совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 

-готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

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

общества; 



265 

 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

-первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

-становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

-осознание ценности человеческой жизни. 

-знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия - как основы религиозно - культурной традиции многонационального 

народа России; 

-знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

-формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно – культурной традиции как духовной основе 

многонационального и многоконфессионального народа России;  

-освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения 

буддийской культуры; знание и понимание основ духовной традиции 

буддизма; 

-формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 

-формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности; 

-знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием 

и архитектурно – художественными особенностями священных сооружений, 

с историей и традициями основных религиозных праздников; 

-осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

-формирование умения проводить параллели между различными 

религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих духовных 

и этических ценностей; 

-развитие эстетической сферы, особенности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и 

культуры; формирование общекультурной эрудиции; 

-формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 
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формирование личности и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности. 

Содержание курса «Основы мировых религиозных культур» 

Введение. Россия – наша родина. 

Основы мировых и религиозных культур  

Россия – наша Родина.  

Основы религиозных культур. 

Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира.  

Хранители предания в религиях мира.  

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд.  

Любовь и уважение к Отечеству.  

Любовь и уважение к Отечеству. Творческие проекты 

Тематическое планирование  

4 класс  
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

   1. Введение. Россия – наша родина. 1 

   2. Основы мировых религиозных культур 28 

   3. Духовные традиции многонационального народа 

России. 

5 

   4. Комплексное повторение материала 1 

                                                   Итого: 35 

2.2.2.7. Изобразительное искусство «Школа России» ,  «Система Занкова» 

Авторы программы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская,  В.Г. Горяев, Г.Е. 

Гурова 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными программами начального общего образования на изучение 

изобразительного искусства отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 
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связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: --изобразительная художественная деятельность; 

декоративная художественная деятельность; 

конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной 

школе выступают для детей в качестве доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 

участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) 

имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение 

творческих проектов и презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-
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коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка.  

Культуро созидающая роль программы состоит в воспитании 

гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка 

— главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для этого 

необходимо освоение художественно-образного языка, средств 
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художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» 

первоклассник научится: 

-понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить 

художник - предметы, людей, события; с помощью каких материалов 

изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

-различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, 

зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

-различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, 

голубой, фиолетовый) цвета; 

-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

-сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

-использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, бумагу); 

-применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных работах - иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки; 

-пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

-выполнять простейшие композиции из бумаги. 

Содержание курса 
Раздел 1: Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения  

 

Все дети любят рисовать 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Изображать можно линией. Рисование на тему 

«Расскажи о себе» 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Экскурсия . Посещение выставки картин. 

Раздел 2: Ты украшаешь. 

Знакомство с Мастером 

Украшения  

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. 
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 Красивые рыбы. Украшение рыб 

Украшение птиц. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство 

с Мастером Постройки  

 

Постройки в нашей жизни. 

Рисуем домики для сказочных героев. Дома бывают 

разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение.  

Строим вещи. Постройка предметов (упаковок) 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Раздел 4: Изображение, 

украшение, постройка всегда 

помогают друг другу.  

 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 «Праздник весны». Конструирование из бумаги.  

«Сказочная страна». Создание панно. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

Тематическое планирование  

1 класс  
№ Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы 

1 Ты изображаешь. Знакомство с мастером 

изображения. 

8 ч 

2 Ты украшаешь. Знакомство с мастером украшения. 8 ч 

3 Ты строишь. Знакомство с мастером постройки. 11 ч 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу. 

6 ч 

Тематическое планирование  

2 класс  
№ 

 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Как и чем работает художник? 8 ч. 

2 Реальность и фантазия 7 ч. 

3 О чем говорит искусство? 11 ч. 

4 Как говорит искусство 8 ч. 

5 Комплексное повторение 1 ч. 

                                     Итого: 35ч 

Тематическое планирование  

3 класс  
№ п/п Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1.  Искусство в твоём доме. 8 

2.  Искусство на улицах твоего города. 7 

3.  Художник и зрелище. 11 

4.  Художник и музей. 8 

5.  Комплексное повторение материала 1 

ИТОГО: 35 
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Тематическое планирование  

4 класс  

№ Наименование темы программы Продолжительност

ь изучения темы, ч. 

1. Истоки родного искусства 8 ч 

2. Древние города нашей земли 7 ч 

3. Каждый народ – художник.  11 ч 

4. Искусство объединяет народы.  8 ч 

5. Комплексное повторение 1 ч 

 Итого 35 ч 

Авторы программы: «Начальная школа 21 века» Авторы Л. Г. Савенкова 
Определяющими характеристиками данной программы являются 

интеграция искусств и поли художественное развитие школьника. Структура, 

содержание, концептуальные положения творческого развития ребенка, 

учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические 

подходы и методологические основания программы опираются на 

концепцию образовательной области «Искусство», разработанной в 

Учреждении Российской академии образования «Институт художественного 

образования» Б.П. Юсовым. 

Данная программа учитывает передовой опыт современных 

направлений педагогики искусства в области художественного образования 

школьников, научно-методические концепции, технологии обучения, а также 

изменения культурного пространства России, появление новых имен, 

тенденций, произведений искусства.  

Современный уровень социокультурного развития общества диктует 

иную культуру общения педагога с учащимися (ученик становится субъектом 

образовательного процесса), требует от учебных программ созвучных 

педагогических характеристик, обеспечивающих поли художественное 

развитие школьников.  

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является 

реализация фактора развития, формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой 

деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с 

искусством; формирование духовных начал личности, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных 

и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения 

к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, 

способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и 

эстетических предпочтений;  
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− развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации 

воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов 

искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность 

красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на 

возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем 

творчестве свои представления об окружающем мире; 

развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития 

дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно-

образного языка изобразительного искусства, приоритетности 

самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, 

восприятия разных видов искусства.  

Основой всего педагогического процесса в преподавании 

изобразительного искусства является органическое единство учебного и 

воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с 

другими образовательными дисциплинами. 

Характерными признаками развивающего обучения в условиях поли 

художественного подхода (по Б.П. Юсову) на уроках изобразительного 

искусства являются следующие:  

-Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания учителем 

духовных потребностей и интересов учащихся, детских переживаний и 

нравственных помыслов как высшей задачи урока. Духовная устремленность 

помогает развивать в ребенке возвышенные чувства, связанные с искусством 

и творческими достижениями художественной культуры, умение любить и 

ценить культурное наследие родной страны и народов мира, помогает 

личности откликаться на возвышенные стимулы жизни.  

-Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное 

творчество должно порождать в ребенке чувство радости и желания 

участвовать в коллективном творческом проекте, что выступает непременной 

предпосылкой воспитательного и развивающего влияния художественных 

знаний.  

-Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный 

процесс общение ребенка с живым словом, музыкой, красками, формами, 

ритмом, движением. Дети должны быть свидетелями и участниками живого 

формообразования в художественном событии, которыми являются уроки 

искусства. Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на глазах 

у детей в живом явлении и их собственными силами — их руками, глазами, 

словами. 
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-Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир и 

близкое детям окружение в ходе занятий необходимо развернуть в сознании 

учащихся разными сторонами своего проявления, обозначить взаимосвязь с 

духовными и материальными потребностями людей. Природное окружение, 

растения, животные, архитектура, творения искусства, люди с их 

разнообразными характерами и обликам, жизненными устремлениями, 

ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, разные страны и континенты 

должны быть представлены в разнообразном и взаимосвязанном приложении 

к жизненным ситуациям и нравственному смыслу. 

-Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент 

определяется как совокупность географических, климатических, 

национальных, культурно-исторических основ местности, которые педагогу 

важно учитывать и использовать, выстраивая учебно-информативный 

материал урока и планируя учебные творческие задания. Возникает 

возможность отражать феномен живой художественной культуры региона в 

педагогике искусства.  

-Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. 

Полихудожественный подход и интегрированные формы организации 

занятий, в сравнении с монохудожественным, обладают большим 

педагогическим и воспитательным эффектом. Они развивают интерес к 

искусству, обогащают эмоциональный опыт, формируют «копилку 

художественных образов».Родство видов искусств помогает учащемуся 

почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, развивает 

умение переносить художественный образ одного искусства на язык другого. 

Именно поэтому, педагогу следует сознательно планировать в работе с 

детьми по искусству взаимодействие разных видов художественной 

деятельности детей. 

-Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств 

и ощущений. Детские представления нередко односторонни и разрознены, 

основываются на механическом запоминании, страдают словесно-логическим 

формализмом. Дети могут сказать и назвать, но не всегда умеют 

почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо учить видеть и слышать, а 

тело двигаться. Структура занятия, учебный материал, практическая 

творческая деятельность ребенка должны давать ему возможность раскрытия 

разнообразных чувств и сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет 

активного развития других каналов восприятия: тактильных ощущений, 

обоняния, осязания, моторной памяти. 

-Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по 

возможности, должен обеспечивать освоение и порождение детьми 

полифонической, полифункциональной палитры возможностей каждой 

художественной деятельности, поскольку в реальной художественной 

практике существует три стороны:  

1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, 

основанные на многократном повторении, тренинге, научении, расчете;  
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2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и 

индивидуальности, одухотворения и фантазии, изобразительности, живого 

внимания и тонкой наблюдательности;  

3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в 

историческом и культурном наследии определяет сферу «экологии культуры».  

-Активное творчество самих детей. В начальной школе ученик в первую 

очередь созерцатель, восприемник любого рода информации, зритель, 

наблюдатель, деятель. 

Содержание программы и заложенные в ней педагогические 

возможности требуют переноса акцента с научения изобразительным 

навыкам на творческое проявление каждого ребенка в искусстве. Задача 

всемерного развития детских творческих способностей решается при живом 

участии в творчестве самих школьников. На этом основаны предлагаемые в 

программе задания, требующие разнообразия художественных действий с 

формой, пространством, цветом, звуком, словом. Творческая устремленность 

детей находит разрешение в пространственном движении, социоигровых 

методах работы в условиях сотворчества учителя и учащихся. Искусство в 

школе выступает в качестве условия и механизма познания мира, которые 

предполагается реализовать на основе учета возрастных характеристик 

учащихся, оптимально созвучных каждому возрасту мыслительных 

процессов — художественно-образное, художественно-действенное и 

логические формы мышления. 

В основу содержания программы положен принцип целостности: 

систематическое развитие у школьников способности восприятия и 

порождения художественного образа и его посильного отражения в 

собственных художественных работах. Программа опирается на 

художественную специфику реалистического искусства, выраженную в 

понятии художественного образа. Методико-педагогическая реализация 

системного подхода в обучении просматривается через обобщающие 

направления. 

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в 

видах и направлениях работы, которые определяются следующим образом.  

1 класс. Развитие умения наблюдать, замечать, переносить 

наблюдаемое в творческий продукт.  

Ребенок этого возраста отличается впечатлительностью и 

информативной всеядностью, интересом к разным каналам информации. 

Окружающий нас мир богат, многообразен и многолик. Начало освоения 

изобразительно искусства связано с формированием у детей умения 

наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, животными и 

насекомыми (разнообразием цвета и формы, богатством звуков, 

особенностями ароматов и др.). Другой важной особенностью работы 

является развитие умения видеть, слышать и чувствовать; замечать и изучать 

предметный мир и природу; развивать чувство пространства и себя в мире 

окружающих предметов (я — часть мира). Практическая изобразительная 
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задача первого года обучения — умение переносить наблюдения в 

творческий продукт. В этот период идет активная работа по освоению 

(формата) пространства листа. 

Включение в практическую деятельность заданий по ИКТ в этом 

возрасте способствует активному развитию зрительного (визуального) 

восприятия, повышению интереса к непосредственному окружению ребенка, 

формирует умение работать с дистанционными материалами и 

инструментами, изучению и сознательному использованию информации из 

различных источников (книги, журналы, видео-, фото- и киноматериалы, 

Интернет, реклама, газеты, словари и др.). 

Предложенная в программе тематика направлений работы и заданий 

достаточно широка, что позволяет педагогу увеличивать количество часов на 

изобразительное искусство исходя из возможностей и особенностей школы 

(например, в школах с углубленным изучением образовательной области 

«Искусство»).  

Методической основой преподавания изобразительного искусства 

является: 

-Опора на практическую деятельность ребенка и возвышение ее до уровня 

творчества; 

-процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся 

и чутко реагирующий на внутренний мир ребенка конкретного возраста 

(субъективный фактор), внешние социальные и культурные изменения 

(объективный фактор);  

-проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу 

искусства и в отношения человека и природы; 

активизация проектных форм мышления как основа укрупнения 

педагогических задач развития. 

-Программа открывает возможность реализации интегрированного обучения 

в художественном образовании школьников, педагогического творчества 

учителя, поскольку предложенная структура учебного материала 

предоставляет учителю свободу творческого поиска, инициативы и 

самостоятельности в раскрытии темы, задач, последовательности изучения, 

выборе художественных материалов, формах работы с детьми. В основе 

программы дано максимальное проявление самостоятельности и активной 

личностной позиции педагога. В ней приведены примерные задания, которые 

ориентируют педагога на разработку и создание своих учебных и творческих 

заданий, форм и видов работы. Структура, образовательные задачи, 

принципы организации процесса обучения, темы заданий и учебно-

методический материал программы могут стать основой работы учителя при 

любом количестве учебных часов в неделю. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

по изобразительному искусству: 
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1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о 

вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам 

разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения 

и фантазии;  

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и 

произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, 

сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой 

деятельности; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в 

художественной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы по изобразительному искусству:  

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, 

способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие 

задачи;  

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться 

на происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование 

представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-

символических средств, информационных и коммуникационных технологий 

в решении творческих коммуникативных и познавательных задач, 

саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о 

разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и 

переносить информацию с одного вида художественной деятельности на 

другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать 

знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспитание 

умения и готовности слушать собеседника и вести диалог;  

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование 

понятия о природном пространстве и среде разных народов;  

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов;  

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; 

представления об освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; 

развитие интереса к различным видам искусства;  
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10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства;  

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого 

предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по изобразительному искусству 

должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном 

искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления 

детей в условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 

воображения детей;  

5) использование в собственных творческих работах цветовых 

фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об 

их специфике; овладение выразительными особенностями языка 

пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна);  

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое 

отношение к художественному произведению; использование 

изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 

театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по 

мотивам разных видов искусства; 

нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, 

культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках 

изобразительного искусства 

Содержание курса 

 Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь 

изобразительного искусства с природой). 

1Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. 

Наскальная живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. 

Инструменты и художественные материалы современного художника.  

1.3. Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете 

свое впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности.  
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1.4. Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые 

представления о композиции. 

Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», 

«горизонтально», «наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в 

действительности. 

Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и 

окружающей действительности. Изображение предметов в открытом 

пространстве. 

Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение 

первого плана, главного элемента в композиции.  

Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей жизни. 

Развитие представлений о пространстве в искусстве. 

Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных 

переходов одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски 

можно изменить цвет.  

Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за 

красотой и выразительностью движений животных, птиц, рыб. 

Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие 

представлений о «ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в 

рисунке с сохранением их взаимного расположения: рядом, над, под. 

Развитие индивидуального чувства формы. 

Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. 

Формирование представлений о соразмерности изображаемых объектов.  

-Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной 

пластики. 

-Изображение по представлению с помощью разнообразных линий. По 

характеру начертания. Передача ощущения нереального сказочного 

пространства: предметы, люди в пространстве.  

 -Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

-Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в 

декоративном искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и 

настроение. 

Развитие фантазии и воображения  

Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие 

эстетических чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, 

жестов, движений, запахов. Интонации в природе, искусстве и жизни и их 

отображение в творческих работах. 

-Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и 

палочкой, «кляксографии».  

-Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенные) цветовых 

отношений. Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой 

сюжет. 

-Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. 

Передача настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных 
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композициях.  

Изображение движения.  

-Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам 

в стихах, ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть 

необычное в обычном. 

-Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в 

стихотворении и в прозе. Различение звуков природы и окружающего мира. 

Прогулки в лес, в парк, по городу, зоопарку. 

-Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в 

объемной форме. 

-Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. 

Создание глубинно-пространственной композиции, в том числе, по мотивам 

литературных произведений.  

-Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). 

 -Форма и украшение в народном искусстве. 

-Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

музейная педагогика 

Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного 

искусства с действительностью.  

Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, 

бумага, камень, металл, глина).  

Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические 

особенности.  

3Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие 

цветовых оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

Представление работы художника-скульптора и о скульптуре. Скульптура в 

музее и вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. 

Выразительность формы и силуэта в скульптуре. 

Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская 

галерея. Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 

Тематическое планирование  

1 класс  
№  Наименование темы программы 

1.  Дождевые тучи 

2.  Кто нарисовал узоры на окне 

3.  Листопад 

4.  Детская площадка 

5.  Поваленное дерево 

6.  Деревья зимой 

7.  Заколдованный зимний сад Снежной королевы 

8.  Мышка в норке 

9.  Жёлтый кот в жёлтой траве 

10.  Художник-скульптор .Рыбы 

11.  Цапля 
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12.  Художник-прикладник. Стилизация в изобразительном искусстве. 

Народная игрушка: «Петушок», «Утёнок», «Козлёнок», «Барашек». 

13.  На  водопой. 

14.  Ажурные листья с чёткими прожилками. 

15.  Ветер по морю гуляет 

16.  Как муравьишка домой спешил 

17.  Освоение техник работы «от пятна» и «по сырому». Сказочные 

птицы 

18.  Дворец царя Нептуна 

19.  Музыка и звуки природы в живописных цветовых композициях.  

Срисуем звуки и мелодии 

20.  Бегущее животное, летящая птица 

21.  Дворец Снежной королевы 

22.  Как звучит мой дом, улица, город 

23.  Художник-скульптор. Лесовик.  

24.  Детская игровая площадка . 

25.  Сказочный город 

26.  Работа с литературными сказочными произведениями. Волшебный 

город Радуги.  

27.  На ярмарке 

28.  Игра на основе обмена мнениями о произведениях живописи, бесед 

о природе . 

29.  Наблюдение за работой художника 

30.  Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет; 

бытовой и исторический жанры. 

31.  Художник-живописец 

32.  Художник-скульптор 

33.  Понятие музея. Экспозиция 

Тематическое планирование  

2 класс  
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Что значит быть художником 1 

2 Предметный мир 4 

3 Многообразие открытого пространства 5 

4 Волшебство искусства 2 

5 О чём и как рассказывает искусство? 17 

6 Природа- великий художник 6 

Тематическое планирование 

3 класс  
№               Наименование темы раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Природа и художник 2 

2 Природные объекты в творчестве 

художника 

8 

3 Величие природы на языке 

изобразительного искусства 

11 

4 Выразительные средства 13 
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изобразительного искусства 

5 Комплексное повторение 1 

Тематическое планирование  

4 класс  
№       Наименование темы  программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Природа. Человек. Искусство  7 часов 

2 Природное пространство и народная 

архитектура  

11 часов 

3 Символика народного орнамента 6 часов 

4 Русские народные промыслы  10 часов 

5 Комплексное повторение материала 1 час 

2.2.2.8. Музыка 

Авторы программы: Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина 

Цель массового музыкального образования и воспитания — 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников:  

-воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира 

на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров;  

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

-развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; • 

накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений , интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 
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направлений современного музыкального искусства России; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

-умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

уважительное отношение к культуре других народов; сфор- мированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, -

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при -решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

-овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

-приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 
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разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в     

 музыкально-творческой деятельности: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах деятельности; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 
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-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Содержание курса 

 «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 
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человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный 

 

Тематическое планирование  

1 класс  
№ Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы 

1 Музыка вокруг нас 16ч 

2. Музыка и ты 17 ч 

Тематическое планирование  

2 класс  
№ Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы 

1 Россия – Родина моя  3ч 

2. День, полный событий  6 ч 

3. «О России петь – что стремиться в храм»  5 ч 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  4 ч 

5. В музыкальном театре  5 ч 

6. В концертном зале  5 ч 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…  6 ч 

8. Итоговое 1 ч 

Итого: 35 ч 

Тематическое планирование  

3 класс  
№ Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы,ч 

1 Россия-Родина моя. 5 ч 

2. День, полный событий. 4 ч. 

3. «О России петь – что стремиться в храм». 4 ч 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч 
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5. В музыкальном театре. 6 ч 

6. В концертном зале. 7 ч 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 ч 

8. Комплексное повторение материала. 1 ч 

Итого: 35 ч 

Тематическое планирование  

4 класс  
№ Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы,ч 

1 Россия – Родина Моя. 3 ч 

2. О России петь – что стремиться в храм. 4 ч 

3. День, полный событий 6 ч 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 ч 

5. В концертном зале. 5 ч 

6. В музыкальном театре. 6 ч 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7 ч 

8. Комплексное повторение материала. 1 ч 

Итого: 35 ч 

2.2.2.9. Технология 

Авторы программы: Школа России  Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

 Цель изучения курса технологии - развитие социально-значимых 

личностных качеств, приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

      Задачи: 

-   стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

-  формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека;  

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности, художественно-конструкторской деятельности; 

-   формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления 

(на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 
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целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

-  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеке. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

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 учебника; 

− объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалови 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; 
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совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности 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 курса 

Природная мастерская. Рукотворный и природный мир города и села. На 

земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. 

Листья и фантазии. Семена и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, 

каштанов. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из 

листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

  Пластилиновая мастерская. Материалы для лепки. Что может пластилин? 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. Какие цвета и формы 

у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

 Бумажная мастерская. Мастерская Деда мороза и Снегурочки. Наши 

проекты. Скоро Новый год и Рождество. Бумага и картон. Какие свойства 

бумаги и секреты картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

Обитатели пруда. Как изготовить аппликации? Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? Наша армия родная. Ножницы. Что ты о них 

знаешь? Весенний праздник. Как сделать подарок – портрет? Шаблон. Для 

чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в 

полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? 

Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие 

они? Текстильная мастерская. Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-

труженица. Вышивка. Прямая строчка. 

Тематическое планирование  
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1 класс  
№ Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы 

1 Природная мастерская 7 ч 

2 Пластилиновая мастерская 4 ч 

3 Бумажная мастерская 16 ч 

4 Текстильная мастерская 5 ч 

Тематическое планирование  

2 класс  
№ Наименование темы программы Продолжительно

сть изучения 

темы 

1. Художественная мастерская 10 

2. Чертежная мастерская 7 

3. Конструкторская мастерская 9 

4. Рукодельная мастерская 8 

5.              Комплексное повторение 1 

 ИТОГО 35 

Тематическое планирование  

3 класс  
№ п/п Разделы. Продолжительность 

изучения темы, ч 

1. Информационная мастерская  3 

2. Мастерская скульптора  5 

3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы).   8 

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, 

декораторов.   

13 

5. Мастерская кукольника.   5 

6. Комплексное повторение 1 

ИТОГО: 35 

Тематическое планирование 4 класс 
№ п/п   Наименование темы программы. Продолжительност

ь изучения темы, ч 

1. Информационный центр 5 

2. Проект «Дружный класс»  3 

3. Студия «Реклама»  4 

4. Новогодняя студия 3 

5. Студия «Мода»  8 

6. Студия «Подарки»  3 

7. Студия «Декор интерьера»  4 

8. Студия «Игрушки»  4 

9. Комплексное повторение материала 1 

ИТОГО: 35 

Технология Авторы программы: «Начальная школа 21 века» Е.А. Лутцева 

     цель курса — научить учащихся добывать знания и применять их в 

своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 
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источниками информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные 

способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот 

путь идет через осознание того, что известно и неизвестно, умение 

формулировать проблему, намечать пути ее решения, выбирать один их них, 

проверять его, оценивать полученный результат, а в случае необходимости 

повторять попытку до получения качественного результата. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции 

заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединенными общими, присущими им закономерностями, которые 

проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, 

математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного 

чтения), и позволяет реализовать ихв интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

«Изобразительное искусство»дает возможность использовать средства 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций 

при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна.  

«Математика» — моделирование (преобразование объектов из 

чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение 

расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами.  

«Окружающий мир» — рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей 

для мастера; природы как источника сырья с учетом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций. 

«Родной язык» — развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

«Литературное чтение» — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии.  

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои 
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умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за 

авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает 

предпосылки для более успешной социализации.  

Возможность создания и реализации моделей социального поведения 

при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

-развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих 

способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

-формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов 

удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала 

технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека 

с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

-формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

-использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

-воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений:  

положительно относиться к учению;  

-проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

-принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от 

взрослого и детей; 

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, -

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

-чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для 

родных, друзей, для 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 универсальные учебные действия: 

с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности 

на уроке; 

учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 
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группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от 

уже известного; 

ориентироваться в материале на страницах учебника; 

находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

соблюдать правила гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Знать: 

общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

способы разметки на глаз, по шаблону; 

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

клеевой способ соединения; 

способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий:  



294 

 

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2)  точно резать ножницами; 

3)  собирать изделия с помощью клея; 

4)  эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Конструирование и моделирование 

Знать: 

о детали как составной части изделия; 

конструкциях — разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; 

профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-

прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая 

деятельность человека и природа как источник его вдохновения. 

Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая 

выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и 

окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, 

природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное 

размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во 

время и после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового 

процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради 

(приложении) — рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата 
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(изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их 

практическим применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, 

пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 

Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные 

материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: 

ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых 

инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного 

пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их 

узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 

называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 

материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. 

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, 

вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под 

прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности 

выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися 

материалов и технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных 

изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной 

пластики и пр.). 

Конструирование и моделирование. 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и 

бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 

(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее 

представление. Неподвижное соединение деталей. 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 
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Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях  по 

изучаемым темам 

Тематическое планирование  

1 класс  
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1.  Что ты видишь вокруг 1 

2.  Мир природы 1 

3.  Мир рукотворный 1 

4.  Окружающий мир надо беречь 1 

5.  Кто какой построил дом, чтобы поселиться в нём? 1 

6.  Помогаем дома. Подари сказку «Колобок» 1 

7.  Готовим праздник 1 

8.  Пластилин-волшебник 1 

9.  Какие свойства у разных материалов? 1 

10.  Как устроены разные изделия? 1 

11.  Как соединяют детали? 1 

12.  Одинаков ли порядок изготовления изделий из разных 

материалов? 

1 

13.  Нужны ли нам бумага и картон? 1 

14.  Новогодняя мастерская 1 

15.  Как аккуратно наклеить детали? Как клей сделать 

невидимкой? 

1 

16.  Зачем  человеку нужны помощники? Твой главный 

помощник Какие бывают аппликации? 

1 

17.  Какие ножницы у мастеров? 1 

18.  Какие бывают линии? Чем они помогают мастерам? 1 

19.  Как нарисовать разные фигуры 1 

20.  Как точно резать ножницами по линиям? 1 

21.  Шаблон Как разметить круги? 1 

22.  Шаблон Как разметить   прямоугольники? 1 

23.  Шаблон Как разметить  треугольники ? 1 

24.  Как правильно сгибать и складывать бумажный лист? 1 

25.  Как из квадратов и кругов получить новые фигуры? 1 

26.  Творческие работы 1 

27.  Ткань. Похожи ли свойства бумаги и ткани? Иглы и 

булавки. 

2 

28.  Что умеет игла? Прямая строчка. Как разметить 

дорожку для строчки? Как закрепить нитку на ткани? 

1 

29.  Бант - заколка 2 

30.  Комплексная работа «Книжкина больница» 2 

Тематическое планирование  

2 класс  

№ 

п/п 
Наименование раздела программы, учебника 

Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание. 
8 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 
15 



297 

 

3 Конструирование и моделирование 9 

4 Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) 
2 

5 Итоговое повторение 1 

Тематическое планирование  

3 класс  

№ темы 

программы 

              Наименование темы раздела программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Информация и ее преобразование  

 

5 

2 Человек –строитель, созидатель, творец. 

Преобразование сырья и материалов   

19 

 

3 

 

Преобразование энергии сил природы    10 

4   

 

Комплексное повторение 1 

Тематическое планирование  

4 класс  

№ темы 

программы 

  Наименование темы  программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Человек в мире техники . 

Информационные технологии 

 3 часа 

2 Современное производство. 

Совершенствование технологий. 

  5 часов 

3 Материалы для современного производства . 

Добыча и переработка сырья 

 4 часа 

4 Жилище человека.  

Совершенствование строительных технологий. 

 9 часов 

5 Дизайн. 

Художественное конструирование. 

10 часов 

6 Будущее начинается сегодня 1 час 

7 Новогодний проект 1 час 

8 Итоговая контрольная работа 1 час 

9 Комплексное повторение материала 1 час 

Система Занкова» 

Технология     авторы:  Н.А. Цирулик, Т.Н. Просня 

Цель изучения курса «Технология» в начальной школе — оптимальное 

общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, духовно-

нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической 

деятельности. 

В результате изучения курса технологии дети получат следующие 

предметные знания: 

представление о материальной культуре как о продукте предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания 

современного человека,  

о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы,  
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об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, 

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения 

к ним в целях сохранения и развития культурных традиций, 

об общих правилах создания предметов рукотворного мира, 

общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

овладение терминами, обозначающими технику изготовления изделий, 

знакомство не только с различными свойствами одного материала, но и с 

одним и тем же свойством разных материалов. 

Содержание предмета характеризуется многообразием предметных 

действий: 

вырезание разных видов,  

сминание, скручивание, складывание по прямой линии и по кривой,  

сгибание,  

обрывание,  

вытягивание и скатывание (из пластилина),  

плетение разных видов,  

вывязывание,  

выполнение стежков на ткани и т.д. 

          Личностными результатами изучения курса «Технология» являются: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда. 

Дети овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий:  

использование знаково-символических средств,  

моделирование,  

сравнение, группировка и классификация объектов,  

действия анализа, синтеза и обобщения, установление 

связей (в том числе причинно-следственных),  

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т.д. 

знакомство с персональным компьютером, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретение опыта работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком;  

овладение приемами поиска и использования информации.  

Учебный курс «Технология» призван решать в системе общего 

развития учащихся следующие задачи: 

-духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 

материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности 

предшествующих поколений и людей разных профессий в современном 

мире; 

-формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, 

способности к творческому самовыражению, интереса к предметно-
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преобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду, родной 

природе, своему здоровью; 

-развитие в процессе предметно-практической деятельности психических 

функций: зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и 

творческого воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

-развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач; 

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку 

в задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

-формирование умения искать и преобразовывать информацию с 

использованием различных информационных технологий; 

-развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-

символического и логического мышления, исследовательской деятельности; 

-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной деятельности. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

У обучающегося будут формироваться: 

 положительное отношение к занятиям предметно-практической 

деятельностью; 

- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-

практической деятельности;- интерес к отдельным видам предметно-

практической деятельности; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых 

жизненных ситуаций; 

-знание основных моральных норм поведения; 

- знание о гигиене учебного труда и организации учебного места. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

- первичных умений оценки работ и  ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности;- познавательного 

интереса к занятиям предметно-практической деятельностью; 

- представления о ценности природного мира для практической деятельности 

человека. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

- принимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения;- понимать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 
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-оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя;- первоначальному 

умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане. 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами; 

- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько 

вариантов решения учебной задачи;- осуществлять констатирующий 

контроль своих действий по результату под руководством учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой информации в 

учебнике и учебных пособиях;- понимать информацию в знаково-

символической форме, схемы, модели, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях;- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

- под руководством учителя проводить сравнение и классификацию объектов 

труда по заданным основаниям;- обобщать: выделять класс объектов по 

заданному признаку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной литературе;– основам смыслового восприятия 

познавательных текстов; 

– выделять существенную информацию из познавательных текстов; 

– на основе полученной информации принимать несложные практические 

решения;                         

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- понимать важность коллективной работы; 

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- договариваться с партнёрами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других участников учебной деятельности; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- принимать другое мнение и позицию. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда 

Тематическое планирование  

1 класс  
№ темы 

программы 

Наименование темы программы  Продолжительность 

изучения темы 
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1. Лепка  3 ч 

2. Аппликация  3 ч 

3. Мозаика  3 ч 

4. Художественное складывание  3 ч 

5. Плетение  3 ч 

6. Шитье и вышивание  3 ч 

 

7. 

Плоскостное конструирование и моделирование из 

геометрических форм  

2 ч 

8 Объемное моделирование и конструирование из 

готовых геометрических форм 

4ч 

9 Объемное моделирование и конструирование из 

бумаги 

3ч 

10 Художественное конструирование из природного 

материала 

4ч 

11 Моделирование несложных объектов из деталей 

конструктора 

2ч 

Тематическое планирование  

2 класс  
№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы 

1. Лепка 4 ч 

2. Аппликация 4 ч 

3. Мозаика 4 ч 

4. Художественное складывание 3 ч 

5. Плетение 4 ч 

6. Шитье и вышивание 4 ч 

 

7. 

Плоскостное конструирование и моделирование из 

геометрических форм 

2 ч 

8. Объемное конструирование и моделирование из 

готовых геометрических форм 

4 ч 

9. Объемное конструирование и моделирование из 

бумаги 

4 ч 

10. Работа с конструктором 1 ч 

11. Комплексное повторение 1ч. 

Тематическое планирование  

3 класс  
№ темы 

программы 

Наименование темы программы  Продолжительность 

изучения темы 

1. Лоскутная мозаика 3 

2. Вышивание 4 

3. Папье-маше 4 

4. Роспись ткани 3 

5. Вязание 4 

6. Конструирование из растений 2 

7. Объемное конструирование и моделирование из 

бумаги и картона    

 

5 

8. Конструирование и моделирование из разных 

материалов 

4 

9. Объемное моделировнаие из ткани 4 
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10. Работа с конструктором                                                                          1 

Тематическое планирование  

4 класс  
№ темы 

программы 

Наименование темы программы  Продолжительность 

изучения темы 

1. Лоскутная мозаика 3 

2. Вышивание 4 

3. Папье-маше 4 

4. Роспись ткани 3 

5. Вязание 4 

6. Конструирование из растений 2 

7. Объемное конструирование и моделирование из 

бумаги и картона    

 

5 

8. Конструирование и моделирование из разных 

материалов 

4 

9. Объемное моделировнаие из ткани 4 

10. Работа с конструктором                                                                          1 

2.2.2.10. Физическая культура 

Авторы программы: А. П. Матвеев  

Цели и задачи курса: 

 является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация 

данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая 

культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 

определённых знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

— укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма;  

— совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта;  

— формирование общих представлений о физической культуре, её значении 

в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности;  

— развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

— обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности.  
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Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета 

данной деятельности способствует не только активному развитию 

физической природы занимающихся, но и формированию у них психических 

и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают 

становление и последующее формирование универсальных способностей 

(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в 

первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, 

объективной необходимостью для выполнения различных видов 

деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности.  

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 

процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью, входят:  

— умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели;  

— умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;  

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки и отражают: 

 — формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского oбщecтвa;  

— формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

— развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

— развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

— Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми 
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компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметные 

понятия и отражают:  

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

— -формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

— определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества;  

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отнощения между объектами и 

процессами.  

— Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе 

изучения данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию, применению и отражают:  

— формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 — овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

— формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости);  

— взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований;  

— выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного 

исполнения;  

— выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение 

их в игровой и соревновательной деятельности.  

— Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

— Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных 
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граждан России, способных к активной самореализации в общественной и 

профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

Планируемые результаты  

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь:  

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга;  

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

её роль и значение в жизни человека;  

— использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека;  

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длины и массы тела) и развития основных физических качеств;  

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;  

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство;  

— соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой;  

— организовывать и проводить занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;  

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;  

— выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне;  

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности;  

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях.  

Содержание курса 

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

занятий физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью, с 

традициями и обычаями народа.  
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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, выносливости, гибкости, координации.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений.  

Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

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 ноги 

вперёд.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и на двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение.  

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию движений.  

На материале лёгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; 

игры, включающие упражнения на выносливость и координацию движений. 

Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов.  

В связи с особенностями местности Белокурихи и отсутствием городского и 

школьного бассейна, предпочтение в вариативной части отдано разделу 

"Лыжные гонки" вместо раздела "Плавание".  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики:  

развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижения с изменяющимися направлениями движения с 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, седах); жонглирование 
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мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие (например, «ласточка» на широкой 

или ограниченной опоре с фиксацией положения); жонглирование мелкими 

предметами в процессе передвижения; упражнения на переключение 

внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам 

и по сигналу; жонглирование мелкими предметами в движении 

(передвижение правым и левым боком, вперёд и назад).  

Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач уроков и логики прохождения 

раздела, посвящённого двигательным действиям и навыкам.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления и 

коррекции мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1—3 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением (вес гантелей, эспандеры, резиновые 

бинты); лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия 

с опорой на руки; подтягивание в висе стоя, лёжа, согнувшись; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой, 

на месте вверх и с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперёд 

толчком одной и двумя о гимнастический мостик; комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением и индивидуальные комплексы избирательной 

направленности на отдельные мышечные группы.  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; бег по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, 

поочерёдно на правой и левой.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе, ускорение из 
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разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами; рывки с 

места и в движении по команде (по сигналу).  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или уменьшающимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий во время бега (по типу барьерного бега 

с высотой прыжка на 15—20 см); передача набивного мяча (1—2 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание 

набивных мячей (1-2 кг) одной и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

и с продвижением вперёд (правым и левым боком) с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и последующее 

спрыгивание с неё.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы на лыжах с изменяющимися 

стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в 

режиме умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 

Тематическое планирование 
1 класс 

№  Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Знания о физической культуре 3 ч. 

 Физическое совершенствование 92 ч. 

2 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

3 Спортивно-оздоровительная деятельность 

-Легкая атлетика 

-Гимнастика с основами акробатики 

-Спортивные игры (футбол, волейбол, 

баскетбол) 

-Лыжные гонки 

- Подвижные игры 

 

4 Способы физкультурной деятельности 4 ч. 

 Итого  99 ч. 

Тематическое планирование  

2 класс 
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№  Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Знания о физической культуре 4 ч. 

 Физическое совершенствование 95 ч. 

2 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

3 Спортивно-оздоровительная деятельность 

-Легкая атлетика 

-Гимнастика с основами акробатики 

-Спортивные игры (футбол, волейбол, 

баскетбол) 

-Лыжные гонки 

- Подвижные игры 

 

4 Способы физкультурной деятельности 6 ч. 

 Итого  105 ч. 

Тематическое планирование  

3 класс 

№  Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Знания о физической культуре 4 ч. 

 Физическое совершенствование 95 ч. 

2 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

3 Спортивно-оздоровительная деятельность 

-Легкая атлетика 

-Гимнастика с основами акробатики 

-Спортивные игры (футбол, волейбол, 

баскетбол) 

-Лыжные гонки 

- Подвижные игры 

 

4 Способы физкультурной деятельности 6 ч. 

 Итого  105 ч. 

Тематическое планирование 

 4 класс 

№ темы 

программы 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Знания о физической культуре 4 ч. 

 Физическое совершенствование 92 ч. 

2 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

3 Спортивно-оздоровительная деятельность 

-Легкая атлетика 

-Гимнастика с основами акробатики 

-Спортивные игры (футбол, волейбол, 

баскетбол) 

-Лыжные гонки 

- Подвижные игры 

 

4 Способы самостоятельной деятельности 6 ч. 

 Итого  102 ч. 

2.2.2.11. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

 «Умники и умницы» 

1.Пояснительная записка 
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Программа «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных 

способностей»-модифицированная программа, так как в основу  положена  

программа, разработанная  автором, но измененная с учетом особенностей 

образовательного учреждения, возраста и уровня подготовки детей, режима и 

временных параметров осуществления деятельности, нестандартности 

индивидуальных результатов обучения и воспитания. 

Составлена на основе программы: «Юным умникам и умницам. Развитие 

познавательных способностей»  О.А Холодова. - М.: Издательство РОСТ, 

2012 . Программа скорректирована согласно Положению о рабочей 

программе курсов внеурочной деятельности обучающихся бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Белокурихинская средняя 

общеобразовательная школа №1». 

Отличительными особенностями являются: 

-Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного курса. 

- В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

- Ценностные ориентации организации деятельности предполагают 

уровневую оценку в достижении планируемых результатов. 

-В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы , воспитательного результата положены методики, 

предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на 

основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

-развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

-развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

-развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

-формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

-развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

-формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

-формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 
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Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 

именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира 

и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Программа предназначена для занятий с детьми 7-11 лет и направлена на: 

-обучающихся, проявляющих повышенный интерес к математике; 

- обучающихся, имеющих желание реализовать свои знания; 

-обучающихся, имеющих различные проблемы в обучении; 

-обучающихся, смотивированных на обучение.  

    Основные формы работы : 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. 

Они построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной.   

В результате занятий у обучающихся могут быть развиты следующие 

качества личности: мышление, развитие памяти, воображения, восприятия, 

развитие языковой культуры и формирование речевых умений, развитие 

коммуникативных умений. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на 

четыре года обучения.  

Курс включает 276 занятий:2 занятия в неделю. Рабочая программа 

модифицирована по количеству часов. 

Данная программа рассчитана на четыре  года обучения учащихся 7-11 

летнего возраста, поэтому при распределении заданий учитывается возраст 

детей, их подготовленность, существующие навыки и умения. 

Содержание программы курса. 

В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом  основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач.  
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Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие 

умения ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического 

слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и 

явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности.  

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, 

образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию 

точности и быстроты запоминания, увеличению объема памяти, качества 

воспроизведения материала 

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 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 нужно с помощью 

органов чувств. Обогащение и активация словаря обучающихся. Развитие 

умения составлять загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. 

Формирование умения давать несложные определения понятиям.  

        Содержание дополнительной образовательной программы кружка 

"Умники и умницы" можно разделить на несколько разделов: 

- Тренировка психических процессов 

На каждом занятии уделяется значительное внимание развитию и 

формированию психических процессов: внимания, памяти, воображения, 

мышления. Используются задания, которые способствуют развитию 

перечисленных качеств. 

Задачи геометрического характера  

Занимательные геометрические задачи способствуют формированию и 

развитию пространственных представлений. Для решения этих задач 

учащиеся должны знать геометрические фигуры, их свойства и признаки, 

уметь перемещать их для получения новых фигур. 

-Нестандартные задачи логического характера 

Систематическое решение логически- поисковых задач из области 

математики способствует развитию гибкости мышления 

-Нестандартные задачи алгебраического характера  

Активному восприятию и пониманию математических законов, 

формированию мыслительных процессов помогут задания и игры, имеющие 

необычное нестандартное условие и содержание. Они обучают учащихся 

поиску рациональных способов применения знаний. Некоторые виды задач 

повторяются, но усложняется их условие и решение.  
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Содержание 1 года обучения 

1.Диагностика уровня развития познавательных процессов 

2.Развитие концентрации внимания. Упражнения, направленные на развитие 

объёма внимания. Упражнения, направленные на развитие устойчивости, 

переключения и распределения внимания. Выполнение заданий подобного типа 

способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение 

целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а 

иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-

трехходовые задачи 

Тренировка внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, 

увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Тренировка слуховой памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, 

слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по 

развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, 

качества воспроизведения материала. 

Тренировка зрительной памяти. Упражнения на развитие и совершенствование 

зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться 

своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. 

В результате таких упражнений учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в 

памяти различные термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается 

объём зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, 

восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального 

использования сил и времени. 

Поиск закономерностей . Нестандартные задания алгебраического характера 

- занимательный квадрат; ребусы;  занимательные рамки;  числовые 

головоломки ; арифметические лабиринты ; математические фокусы. 

 

Совершенствование воображения. Построение фигур с помощью трафарета; 

составление и моделирование предметов; штриховка предметов; построение 

фигур из счетных палочек. 

Развитие логического мышления. Выделение признаков, сравнение предметов, 

классификация и поиск закономерностей). 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. 

  Провоцирующие задачи 

Графический диктант Вычерчивание различных фигур. 
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Содержание 2 года обучения 

Диагностика уровня развития познавательных процессов.  

Развитие концентрации внимания. Диагностика произвольного внимания. 

Тренировочные упражнения на развитие способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объема, устойчивости, концентрации 

внимания. 

Развитие слуховой и зрительной  памяти. Диагностика памяти. Развитие 

зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные 

упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 

объема памяти, качества воспроизведения материала. Тренировка 

избирательности запоминания. 

Поиск закономерностей Нахождение закономерностей в числах, фигурах, 

знаках. Продолжение ряда по закономерности. Поиск недостающих в рядах 

фигур. Поиск последовательности действий. Нахождение пропущенных 

чисел, фигур, элементов 

Решение логической задачи Логические игры со счетными палочками. 

Нахождение общего понятия для группы однородных предметов. Решение 

логических задач разных видов. Логические игры со счетными палочками. 

Решение анаграмм, ребусов, кроссвордов. Нестандартные задания 

логического характера 

-анаграмма; комбинаторные задачи; задачи с альтернативным условием. 

Развитие пространственного воображения. Выделение признаков 

предметов. Узнавание предметов по заданным признакам (загадки, описание 

предметов). Упражнение в нахождении признаков разных предметов, 

животных, времен года. Описание признаков геометрических фигур. 

Описание предмета по его признакам. Выделение «лишнего» предмета в 

группе однородных предметов. Решение различных задач на нахождение 

«лишнего» среди предметов, чисел, слов, фигур. 

Развитие мышления.  

Сравнение двух и более предметов. Выделение общих и существенных 

признаков. Нахождение черт сходства и отличия. Нахождение предметов с 

одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, вкус и т.д.) Решение 

задач на сравнение чисел, слов предметов, фигур. 

Содержание 3 года обучения Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью 

совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема 

произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий 

значительно возрастает. Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. Также во втором классе вводится большое 

количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе 

выполнения которых у ребёнка не только формируются знания, умения и 
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навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд 

интеллектуальных качеств, таких как: логическое мышление, внимание, 

память, воображение, наблюдательность. 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен 

зрительный диктант. 

Задания геометрического характера. 

- составление и моделирование предметов; построение фигур из счетных 

палочек; уникурсальные кривые; построение фигур из конструктора разрезание 

фигур. 

Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант Развитие концентрации внимания; тренировка 

слуховой и зрительной памяти; совершенствование воображения; развитие 

быстроты реакции, мышления; 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. Задачи логического характера целью 

совершенствования мыслительных операций младших школьников: умения 

делать заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая 

смысл операции сравнения, умения делать обобщения, устанавливать 

закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. Задачи, при 

решении которых необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, 

сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления  на конец учебного годаСравнение двух и более предметов. 

Выделение общих и существенных признаков. Нахождение черт сходства и 

отличия. Нахождение предметов с одинаковым значением признака (цвет, 

форма, размер, вкус и т.д.) Решение задач на сравнение чисел, слов предметов, 

фигур. 

Содержание 4 года обучения 

Развитие концентрации внимания Материал, включенный в рабочие тетради, 

ставит своей целью совершенствование различных сторон внимания и 

увеличение объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности 

заданий значительно возрастает. 

Развитие слуховой памяти  Тренировка слуховой памяти 

Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных 

занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у 

ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но 

одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных 

качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, 

воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения 

воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку.  

Развитие зрительной памяти Тренировка зрительной памяти 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен 
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зрительный диктант. 

Поиск закономерностей 

Развитие способности рассуждать Развитие связной монологической речи. 

Обогащение словаря учащихся. Формирование умений работы с содержанием 

текстов (выделение главной мысли, постановка вопросов к тексту и умение 

находить на них ответы. Формирование умения понимать и объяснять смысл 

образных и крылатых выражений, пословиц и поговорок. Формирование 

умения ясно и четко излагать свои мысли, правильно строить предложения. 

Развитие пространственного воображения Дорисовывание несложных 

композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего 

конкретного, до какого-либо изображения; 

выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры 

из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того 

предмета, о котором идёт речь) и числографами (предмет изображен с 

помощью чисел). 

 

Развитие логического мышления Выделение признаков предметов. 

Узнавание предметов по заданным признакам (загадки, описание предметов). 

Упражнение в нахождении признаков разных предметов, животных, времен 

года. Описание признаков геометрических фигур. Описание предмета по его 

признакам. Выделение «лишнего» предмета в группе однородных предметов. 

Решение различных задач на нахождение «лишнего» среди предметов, чисел, 

слов, фигур. 

Сравнение двух и более предметов. Выделение общих и существенных 

признаков. Нахождение черт сходства и отличия. Нахождение предметов с 

одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, вкус и т.д.) Решение 

задач на сравнение чисел, слов предметов, фигур. 

 Нахождение закономерностей в числах, фигурах, знаках. Продолжение ряда 

по закономерности. Поиск недостающих в рядах фигур. Поиск 

последовательности действий. Нахождение пропущенных чисел, фигур, 

элементов. Логические игры со счетными палочками. Нахождение общего 

понятия для группы однородных предметов. Решение логических задач 

разных видов. Логические игры со счетными палочками. Решение анаграмм, 

ребусов, кроссвордов. 

Решение логических задач Решение нестандартных задач формирует 
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познавательную (активность, мыслительные и исследовательские умения, 

привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет однозначного 

решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты 

мышления - то есть развитию творческих способностей у детей 

Поиск закономерностей  Нахождение принципа группировки и расположения 

приведённых слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества 

примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов 

ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа 

решения; усовершенствование какого-либо задания и другие. 

Тематическое планирование. 

1 класс  
№ Тема кол-во 

часов 

Кол-во   часов 

Аудиторн

ые 

Внеауди- 

торные 

1.  Диагностика уровня развития 

познавательных процессов 

2 2 0 

2.  Развитие концентрации внимания. 10 10 0 

3.  Тренировка внимания. 10 10 0 

4.  Тренировка слуховой памяти. 6 6 0 

5.  Тренировка зрительной памяти. 8 8 0 

6.  Поиск закономерностей 6 6 0 

7.  Совершенствование воображения. 6 6 0 

8.  Развитие логического мышления 6 6 0 

9.  Графический диктант 12 12 0 

 Итого: 66 66 0 

2 класс (70 часов) 

 

№ Тема Общее кол-

во часов 

Кол – во часов 

Аудиторные  Внеауди 

торные 

1. Диагностика уровня развития 

познавательных процессов 

4 4 0 

2. Развитие концентрации внимания 10 10 0 

3. Тренировка слуховой памяти 6 6 0 

4. Тренировка зрительной памяти 10 10 0 

5. Поиск закономерностей 8 8 0 

6. Решение логические задачи 8 8 0 

7. Развитие пространственного 

воображения 

10 10 0 

8. Развитие логического мышления 6 6 0 

 Итого: 70 70 0 
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3 класс (70 часов) 
№ Тема Общее 

кол-во 

часов 

Количество часов 

Аудиторные 
Внеауди- 

торные 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

Графический диктант (вводный 

урок) 

2 2 0 

2 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

Графический диктант 

10 10 0 

3 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления.  

Графический диктант 

12 8 0 

4 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

10 10 0 

5 Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

12 12 0 

6 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Графический диктант 

12 12 0 

7 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

Графический диктант 

8 8 0 

8 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления  

на конец учебного года. 

4 4 0 

 Итого: 70 70 0 

4  класс (70 часов) 

№ Тема Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Аудиторны

е 

Внеауди 

торные 

1. Развитие концентрации внимания 12 12 0 

2. Развитие слуховой памяти 6 6 0 

3. Развитие зрительной памяти 8 8 0 

4. Развитие способности рассуждать 10 10 0 

5. Развитие пространственного 

воображения 

6 6 0 

6. Развитие логического мышления 8 8 0 



320 

 

7. Решение логических задач 14 14 0 

8. Поиск закономерностей 6 6 0 

 Итого: 70 70 0 

Предполагаемая результативность, средства контроля. 

1класс. 

Формирование:  

Личностных результатов: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

норм Метапредметных результататов : 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

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. 

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. 

Предметных результатов: 

- 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. 

2 класс. 

 Формирование: 

Личностных результатов: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения. 
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Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 

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. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметных результатов: 

- 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. 

3 класс. 

Формирование: 

 Личностных результатов: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результататов : 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий. 
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- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 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. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметных результатов: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-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». 

4 класс. 

Формирование: 

Личностных результатов: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 
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общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результатов : 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

Предметных результатов: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
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-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. 

Свои результаты обучающиеся демонстрируют, принимая участие в 

школьных олимпиадах, в конкурсах различного уровня, в онлайн-

олимпиадах. 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   

в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

  Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в 

опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданина и гражданского общества. 
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Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  

по методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в 

зачетном листе учителя); 

Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом. 

Итоговый контроль   в формах 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- Контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   

деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми.  

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио 

«Финансовая грамотность» 

Программа «Финансовая грамотность» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября  

 - авторской программы: Е.А. Вигдорчик, И.В.Липсиц, Ю.Н. Корлюгова. 

Финансовая грамотность. Учебная программа.2-4 классы. Москва,:  

ВИТА_ПРЕСС, 2015. 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

-Георгий Гловели, Елена Гоппе. Финансовая грамотность. Материалы для 

учащихся, 4 класс. В 2 ч. Ч. 1,2  - Москва ВИТА,2015    

 Юлия Корлюгова. Финансовая грамотность. Методические рекомендации 

для учителя.- Москва ВИТА, 2015    

В настоящее время финансовый сектор в  России представляет собой одну 

из наиболее быстро развивающихся отраслей экономики, поэтому об уровне 
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финансовой грамотности населения судят по тому количеству финансовых 

услуг, которыми оно пользуется.  

Сегодня перед школой стоит задача подготовить гражданина, 

способного интегрироваться в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; личность, способную к сотрудничеству с 

людьми разнообразных управленческих подходов, умеющую реализовать 

право свободного выбора взглядов и убеждений.  

 Формирование нового экономического, политического мышления – 

важная задача школы. 

 Создание необходимой обществу системы образования возможно при 

организации соответствующего образовательного пространства в школе. 

          Школа, как один из важнейших социальных институтов, должна 

оказывать помощь учащимся в адаптации к современным экономическим 

условиям жизни и будущей профессиональной деятельности.  

 Современная начальная школа обучает детей всему читать, писать, 

считать, но не готовит к реальной жизни, к трудностям на пути взросления и 

становления личности во всех сферах жизни, в особенности в вопросах 

финансового образования. Нельзя представить себе мир сегодня без денег. 

Деньги окружают человека с самого рождения и становятся одним из 

главных условий жизни. Поэтому уроки финансовой грамотности сегодня 

просто необходимы. 

Программа «Финансовая грамотность» является программой внеурочной 

деятельности, реализующей интересы учащихся начальных классов в сфере 

экономики семьи. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке. 

Финансовая грамотность является прикладным курсом, реализующим 

интересы учащихся 3-4 классов в сфере экономики семьи. Программа 

предназначена для детей младшего школьного возраста. Основные 

содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам экономической и 

предпринимательской деятельности. Программа дает возможность ребенку 

как можно более полно представить себе место, роль, значение и необ-

ходимость применения экономических знаний в окружающей жизни. 

Основные содержательные линии курса:  

- деньги, их история, виды, функции; 

- семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами 

математики, литературы и окружающего мира. Учебные материалы и 

задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и 

включают задачи, практические задания, игры, мини – исследования и 

проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы 
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учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений. 

 

 Программа «Финансовая грамотность»- 

модифицированная программа, так как в основу  положена  программа, 

разработанная  автором, но измененная с учетом особенностей 

образовательного учреждения, возраста и уровня подготовки детей, режима и 

временных параметров осуществления деятельности, нестандартности 

индивидуальных результатов обучения и воспитания. 

Изучение курса «Финансовая грамотность» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие экономического образа мышления; 

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Данные цели достигаются через решение следующих задач: 

-с помощью экономических категорий и понятий содействовать целостному 

восприятию и широкому охвату картины окружающего мира, важной 

составной частью которого являются экономические отношения; 

-способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, 

эмоционально-волевую сферу, формировать нравственные качества; 

-формировать знания, умения, навыки, необходимые ученику в жизни и для 

продолжения изучения курса в следующем звене школы; 

-развивать культуру экономического мышления, научить детей пользоваться 

экономическим инструментарием. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

-графическая работа: построение схем и диаграмм связей; 

-познавательные беседы; 

-интеллектуальные конкурсы; 

-творческая работа: постер, компьютерная презентация; 

-интеллектуальные игры; 

-наблюдения; 

-разработка проектов. 

 В результате занятий по финансовой грамотности у обучающихся могут 

быть развиты следующие качества: 

 -  экономический образ мышления; 

-  ответственность и нравственное поведение в области экономических 

отношений в семье; 

-  опыт применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

 Занятия по финансовой грамотности проводятся 1 раз в неделю, всего за год 

– 35 занятий. 

 Данная программа общекультурного направления  рассчитана на один год 
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обучения учащихся 10-11 летнего возраста, поэтому при распределении 

заданий учитывается возраст детей, их подготовленность, существующие 

навыки и умения. 

 

Содержание программы курса. 

2 класс. 

Курс открывается темой «Что такое деньги и откуда они взялись», при 

изучении которой ребятам впервые предлагается сведения о появлении 

обмена товарами, о проблемах товарного обмена, о появлении первых денег 

– товаров с высокой ликвидностью. При этом дети в общих чертах 

прослеживают, что свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 

делимость) делают их удобными товарными деньгами. Дети узнают о 

появлении первых монет и о монетах разных государств.  

Изучение курса продолжается в теме «Рассмотрим деньги поближе. 

Защита от подделок», которая знакомит детей с устройством монет, 

изобретением бумажных денег, со способами защиты от подделок бумажных 

денег.  

Следующая тема программы «Какие деньги были раньше в России» 

формирует у учащихся представление о древнерусских товарных деньгах, о 

происхождении слов «деньги», «рубль», «копейка», о первых русских 

монетах. Далее изучается тема «Современные деньги России и других 

стран», в которой дети знакомятся с современными деньгами России, 

современными деньгами мира, появлением безналичных денег, безналичные 

деньги как информация на банковских счетах, проведение безналичных 

расчетов, с функциями банкоматов.  

Продолжает изучение курса тема «На что тратятся деньги» Люди 

постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными 

и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще 

всего приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или 

появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Многие 

люди тратят деньги на хобби, а иногда и на вредные привычки.  

Следующая тема для изучения « Как умно управлять своими деньгами» 

Здесь даются понятия : бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учет 

доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем.  

В теме «Как делать сбережения» учащиеся узнают, что если доходы 

превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в 

банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Тематическое планирование 

2 класс 
№ Наименование 

темы 

Общее  

Кол-во 

часов 

Количество часов 

Аудиторные Внеаудит

орные 

1 Обмен и деньги  16 12 4 

2 Семейный бюджет  18 15 3 
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3 класс. 

Содержание программы внеурочной деятельности   

Курс открывается темой  «Откуда в семье деньги».  В ней рассматриваются 

следующие  понятия: деньги можно получить в наследство, выиграть в 

лотерею или найти клад, основным источником дохода современного 

человека является заработная плата, размер заработной платы зависит от 

профессии. Дети получают элементарные сведения о том, что собственник 

может получать арендную плату и проценты, государство помогает пожилым 

людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. Дети также 

знакомятся с тем, что при нехватке денег их можно взять взаймы, 

существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

Продолжает изучение курса тема «На что тратятся деньги» Люди 

постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными 

и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще 

всего приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или 

появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Многие 

люди тратят деньги на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Следующая тема для изучения « Как умно управлять своими деньгами» 

Здесь даются понятия : бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учет 

доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. 

В теме «Как делать сбережения» учащиеся узнают, что если доходы 

превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в 

банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Тематическое планирование 

3 класс 
№ Наименование 

темы 

Общее  

Кол-во 

часов 

Количество часов 

Аудиторные Внеаудиторн

ые 

1 Откуда в семье деньги  12    10   2 

2 На что тратятся деньги  6    4   2 

3 Как с умом управлять своими 

деньгами 

 6    6   0 

4 Как делать сбережения  10    8   2 

5 Итоговый урок  1    1   0 

 Итого:  35   29   6 

4 класс. 

Содержание программы 

Что такое деньги и какими они бывают 

Тема 1. Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате 

обмена должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с 

несовпадением интересов и проблемой определения ценности. Товарные 

деньги облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег 

использовались разные вещи. Основными товарными деньгами становятся 

драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с 
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проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные 

деньги. Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты 

(банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. 

Услуги. 

Компетенции 

Объяснять выгоды обмена. 

Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

Составлять задачи с денежными расчётами. 

Тема 2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в 

Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной 

печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В 

Китае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты появились в Х 

веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного 

государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. 

Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. 

Двугривенный. Полтинник. Червонец.  Дукат. «Орёл». «Решка». 

Компетенции 

Объяснять, почему появились монеты. 

Описывать устройство монеты. 

Приводить примеры первых монет. 

Описывать старинны е российские деньги. 

Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 3. Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные 

деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились 

в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но 

менее долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. Изготовление 

фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. 

Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

Приводить примеры первых бумажных денег. 
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Описывать первые российские бумажные деньги. 

Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Тема 4. Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка 

деньги(процентные платежи),а заёмщики банку платят. Безналичные деньги 

являются информацией на банковских счетах. Современные банки 

используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк.Сбережения.Кредит.Вклад.Вкладчик.Заёмщик.Меняла.Плательщик.Пол

учатель.Безналичныеденежныерасчёты.Банковскиекарты. Банкоматы. Пин-

код. Расчётные(дебетовые)карты. Кредитные карты. 

Компетенции 

Сравнивать виды денег. 

Объяснять роль банков. 

Объяснять условия вкладов и кредитов. 

Рассчитывать проценты на простых примерах. 

Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Тема 5. Валюты. 

Валюта—денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. 

Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы 

иностранных валют и золота, которые называются золотовалютными 

резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. 

Их используют для международных расчётов. Цена одной валюты, 

выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. 

Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

Приводить примеры валют. 

Объяснять, что такое резервная валюта. 

Объяснять понятие валютного курса. 

Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

Из чего складываются доходы в семье 

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является заработная 

плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, 

отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты 

труда(МРОТ).Собственник может получать арендную плату и 

проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, 

семьям с детьми и безработным, выплачивая пенсии, 

стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный 
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размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный 

минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. 

Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

Объяснять причины различий в заработной плате. 

Объяснять, как связаны профессии и образование. 

Объяснять, что взять деньги в займы можно у знакомых и в банке. 

Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить 

примеры пособий. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные 

услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, 

образование, отдых, развлечения и пр.Расходы можно разделить на 

необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы делятся на 

ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. 

Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. 

Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 

Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 

Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

Описывать направления расходов семьи. 

Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

Обсуждать воздействие 

рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 

Составлять собственный план расходов. 

Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал 

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, 

чтобы избежать финансовых проблем. Если 

доходыпревышаютрасходы,образуютсясбережения.Еслирасходыпревышаютд

оходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, 

либо найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или 

для непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае 

придётся брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения 

(накопления). Долг. 

Компетенции 
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Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

Объяснять последствия образования долгов. 

Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

Тематическое планирование  
№ Наименование 

темы 

Общее  

Кол-во 

часов 

Количество часов 

Аудиторные Внеаудитор

ные 

1 Что такое деньги и какими они 

бывают? 

20 12 8 

2 Из чего складываются доходы в 

семье. 

4 3 1 

3 Почему семьям часто не хватает 

денег на жизнь и как этого 

избежать. 

4 3 1 

4 Деньги счет любят, или Как 

управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал. 

7 5 2 

 Итого:  23 12 

Предполагаемая результативность. Средства контроля. 

Личностные результаты: 

осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои 

поступки; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и   реальных экономических ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

понимать цели своих действий; 

составлять простые планы с помощью учителя 

проявлять познавательную и творческую инициативу; 

оценивать правильность выполнения действий; 

адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные. 

Обучающийся  научится: 

освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 
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Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

составлять текст в устной и письменной формах; 

слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

оговариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Предметные. 

Обучающийся научится: 

понимать и правильно использовать экономические термины; 

иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

уметь характеризовать виды и функции денег; 

знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет; 

определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей 

их решения; 

проводить элементарные финансовые расчеты. 

Обучающиеся принимают участие в открытых мероприятиях, онлайн-

конкурсах по финансовой грамотности, городских, краевых конкурсах, 

проектах, научно-практических конференциях. 

Уровень результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеетвзаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, 

то есть   в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  
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Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в 

опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

«Робототехника» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Робототехника» для 

1-4 классов составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373; 

Книги для учителя по работе с конструктором Перворобот LEGOWeDo 

(LEGO EducationWeDo) 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов в год. 

На уроках используются  Конструктор ПервоРоботLEGO® WeDo 9580 

(LEGOEducationWeDoConstructionSet). Используя этот конструктор, ученики 

строят Лего-модели, подключают их к ЛЕГО- коммутатору и управляют ими 

посредством компьютерных программ. В набор входят 158 элементов, 

включая USB ЛЕГО-коммутатор, мотор, датчик наклона и датчик 

расстояния, позволяющие сделать модель более маневренной и «умной». 

Программное обеспечение конструктора WeDoTM предназначено для 

создания программ путём перетаскивания Блоков из Палитры на Рабочее 

поле и их встраивания в цепочку программы. Для управления моторами, 

датчиками наклона и расстояния, предусмотрены соответствующие Блоки. 

Кроме них имеются и Блоки для управления клавиатурой и дисплеем 

компьютера, микрофоном и громкоговорителем. Программное обеспечение 

автоматически обнаруживает каждый мотор или датчик, подключенный к 

портам LEGO®-коммутатора. В разделе «Первые шаги» программного 

обеспечения WeDo можно ознакомиться с принципами создания и 

программирования LEGO-моделей.  

Цели и задачи. 

Занятия конструированием, программированием, исследованиями, а 

также общение в процессе работы способствуют разностороннему развитию 

учащихся. Интегрирование различных школьных предметов в учебном курсе 

ЛЕГО открывает новые возможности для реализации новых образовательных 

концепции ̆, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. В 

Комплекте задании ̆ содержатся ссылки на учебные цели по каждому 

предмету, но у каждого задания Комплекта есть основной учебный предмет, 

находящийся в фокусе деятельности учащихся.  
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Естественные науки 

Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в 

машине. Идентификация простых механизмов, работающих в модели, 

включая рычаги, зубчатые и ременные передачи. Ознакомление с более 

сложными типами движения, использующими кулачок, червячное и коронное 

зубчатые колеса. Понимание того, что трение влияет на движение модели. 

Понимание и обсуждение критериев испытании ̆. Понимание потребностей 

живых существ. 

Технология. Проектирование 

Создание и программирование действующих моделей. Интерпретация 

двухмерных и трехмерных иллюстрации ̆ и моделей. Понимание того, что 

животные используют различные части своих тел в качестве инструментов. 

Сравнение природных и искусственных систем. Использование 

программного обеспечения для обработки информации. Демонстрация 

умения работать с цифровыми инструментами и технологическими 

системами. 

Технология. Реализация проекта 

Сборка, программирование и испытание моделей. Изменение 

поведения модели путём модификации её конструкции или посредством 

обратной связи при помощи датчиков. Организация мозговых штурмов для 

поиска новых решений. Обучение принципам совместной работы и обмена 

идеями. 

Математика 

Измерение времени в секундах с точностью до десятых долей. Оценка 

и измерение расстояния. Усвоение понятия случайного события. Связь между 

диаметром и скоростью вращения. Использование чисел для задания звуков и 

для задания продолжительности работы мотора. Установление взаимосвязи 

между расстоянием до объекта и показанием датчика расстояния. 

Установление взаимосвязи между положением модели и показаниями датчика 

наклона. Использование чисел при измерениях и при оценке качественных 

параметров. 

Развитие речи 

Общение в устной или в письменной форме с использованием 

специальных терминов. Подготовка и проведение демонстрации модели. 

Использование интервью, чтобы получить информацию и написать рассказ. 

Написание сценария с диалогами. Описание логической последовательности 

событии ̆, создание постановки с главными героями и её оформление 

визуальными и звуковыми эффектами. Применение мультимедийных 

технологий для генерирования и презентации идеи ̆.  
Цели программы: 

Формирование у учащихся целостного представления об окружающем мире; 

Формирование у учащихся целостного представления о мире, созданном 

руками человека и о его взаимодействием с миром природы; 
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Ознакомление учащихся с основами конструирования и моделирования,  

расширение знаний об основных особенностях конструкций, механизмов и 

машин; 

Развитие познавательного интереса и мышления учащихся. 

Задачи программы: 

Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать 

формировать творческую  личность ребенка. 

Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям. 

Способствовать развитию конструкторских, инженерных и вычислительных 

навыков.  

Развивать мелкую моторику.  

Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать 

технические задачи в процессе конструирования моделей. 

Содержание программы. 

Забавные механизмы  

В разделе «Забавные механизмы» основной предметной областью 

является физика. На занятии «Танцующие птицы» учащиеся знакомятся с 

ременными передачами, экспериментируют со шкивами разных размеров, 

прямыми и перекрёстными ременными передачами. На занятии «Умная 

вертушка» ученики исследуют влияние размеров зубчатых колёс на вращение 

волчка. Занятие «Обезьянка-барабанщица» посвящено изучению принципа 

действия рычагов и кулачков, а также знакомству с основными видами 

движения. Учащиеся изменяют количество и положение кулачков, используя 

их для передачи усилия, тем самым заставляя руки обезьянки барабанить по 

поверхности с разной скоростью. 

Звери  

В разделе «Звери» основной предметной областью является 

технология, понимание того, что система должна реагировать на свое 

окружение. На занятии «Голодный аллигатор» учащиеся программируют 

аллигатора, чтобы он закрывал пасть, когда датчик расстояния обнаруживает 

в ней «пищу». На занятии «Рычащий лев» ученики программируют льва, 

чтобы он сначала садился, затем ложился и рычал, учуяв косточку. На 

занятии «Порхающая птица» создается программа, включающая звук 

хлопающих крыльев, когда датчик наклона обнаруживает, что хвост птицы 

поднят или опущен. Кроме того, программа включает звук птичьего щебета, 

когда птица наклоняется, и датчик расстояния обнаруживает приближение 

земли. 

Футбол  

Раздел Футбол сфокусирован на математике. На занятии 

«Нападающий» измеряют расстояние, на которое улетает бумажный мячик. 

На занятии «Вратарь» ученики подсчитывают количество голов, промахов и 

отбитых мячей, создают программу автоматического ведения счета. На 

занятии «Ликующие болельщики» ученики используют числа для оценки 
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качественных показателей, чтобы определить наилучший результат в трёх 

различных категориях. 

Приключения  

Раздел «Приключения» сфокусирован на развитии речи, модель 

используется для драматургического эффекта. На занятии «Спасение 

самолёта» осваивают важнейшие вопросы любого интервью Кто?, Что?, Где?, 

Почему?, Как? и описывают приключения пилота – фигурки Макса. На 

занятии «Спасение от великана» ученики исполняют диалоги за Машу и 

Макса, которые случайно разбудили спящего великана и убежали из леса. На 

занятии «Непотопляемый парусник» учащиеся последовательно описывают 

приключения попавшего в шторм Макса. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Программа обеспечивает достижение учащимися  следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

формирование уважительного отношения к иному мнению; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные:овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

-освоение 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; 

-формирование умения понимать причины успеха, неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации 

для -создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные: 

правила безопасной работы;  

-основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  
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компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования;  

-виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов;  

конструктивные особенности различных роботов;  

как использовать созданные программы;  

самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять -

полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и т.д.);  

-создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;  

-создавать программы на компьютере для различных роботов;  

-корректировать программы при необходимости;  

демонстрировать технические возможности роботов;  

-самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять -

полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов и т.д.);  

-создавать действующие модели роботов на основе конструктора ЛЕГО;  

-создавать программы на компьютере; 

-корректировать программы при необходимости; 

Тематическое планирование. 
№ Название темы  Общее количество 

часов 

Количество часов 

Аудито

рные 

Внеау

диторные 

1 Введение 1 1  

2 Забавные механизмы 7 7  

3 Звери 6 6  

4 Футбол 9 9  

5 Приключения 12 12  

Итого: 35 35  

 «Мир праздников» 

Программа «Мир праздников» разработана на основе: 

- Федерального  закона   от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- ФГОС НОО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

года № 373; 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности – это локальный 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения курса внеурочной деятельности, требования к результатам освоения 

ООП НОО и ООП ООО обучающимися. 

Комплексная программа социального воспитания и развития учащихся «Мир 

праздников» предполагает последовательный переход от воспитательных 
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результатов первого уровня к результатам третьего уровня, ориентированная 

на учащихся 1-4 классов. Программа направлена на культурно-творческую 

деятельность и духовно - нравственный потенциал учащихся, на организацию 

досуга детского коллектива, чтобы учащиеся добровольно, с большим 

желанием участвовали в разнообразных делах класса, учились быть 

самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно 

стремились к познанию самих себя. 

 Программа рассчитана на 135 часов и предполагает; как равномерное 

распределение этих часов по неделям и проведение еженедельных 

внеучебных занятий с учащимися, так и возможность организовывать занятия 

крупными блоками  

Программа состоит из 4 относительно самостоятельных разделов, каждый 

из которых предполагает организацию 3 определённого вида внеучебной 

деятельности и направлен на решение своих собственных педагогических 

задач. Направление программы внеурочной деятельности: знакомство с 

праздниками, традициями народов России; развитие детской одарённости. 

Актуальность Каждому известно , что такое праздник в школе. К этому 

дню нужно подготовить с детьми концерт для родителей; выбрать стихи, 

песни, танцы или поставить спектакль, тематически соответствующие 

празднику. Праздник проведен! Однако, в слово «праздник» заложено 

намного больше, чем концерт. Мы живём в сложном и многообразном мире, в 

котором человеческие сообщества всё более стремятся к универсализации, но 

универсализм реализуется только как единство разнообразия культур. Без 

опоры на духовно- нравственные ценности своей Родины невозможно 

осознать это, как невозможно воспитать гражданина и патриота. Оно 

возможно лишь тогда, когда сами понятия: отчий дом, родная земля, моя 

семья и род, Отечество - войдут в сознание человека с малых лет.И тогда 

постепенно он будет взрослеть, а его гражданское самосознание и 

патриотизм обретут яркую конкретику. Знание этнокультурных традиций, к 

которым человек принадлежит по своему происхождению, является важным 

моментом в его духовно-нравственном развитии и воспитании Народное 

искусство — это наша образная память, наш генофонд. А память всегда 

сопрягается с понятием «совесть». 

Педагогическая целесообразность реализации данной программы 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

4 различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Актуальность и новизна внеклассной работы в форме проведения 

праздников, экскурсий, разнообразных викторин и конкурсов, творческих 
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мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков общения и 

совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. Важным и 

необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение 

родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного 

участия в них. Это обусловливает слаженную работу детского коллектива и 

скрепляет союз «Семья- школа». Программа «Мир праздников» раскрывает 

перед младшими школьниками яркий спектр народной культуры, рождает 

эмоциональные реакции, чувство удивления и восторга красотой русского 

народного искусства в разных его проявлениях. Дети принимают участие в 

подготовке и проведении народных календарных праздников, знакомятся с 

основными религиозными праздниками и обрядами, изучают разнообразные 

ремесла русского народа.  

Отличительные особенности данной программы внеурочной деятельности 

от уже существующих образовательных программ заключаются в принципах 

к подбору её содержания: это природосообразность, культуросообразность, 

коллективность и проектность.  

Принцип природосообразности предполагает, что досуговое общение 

школьников должно согласовываться с общими законами развития природы и 

человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а так же формировать у 

него ответственность за развитие самого себя.  

Принцип культуросообразности предполагает, что досуговое общение 

обучающихся основывается на общечеловеческих ценностях культуры и 

строится в соответствии с ценностями и нормами тех или иных 

национальных культур, специфическими особенностями, присущими 

традициям регионов. 

 Коллективность в досуговом общении означает, что досугово-

развлекательная деятельность протекает в детско-взрослых общностях и дает 

юному человеку опыт конструктивного взаимодействия с окружающими 

людьми.  

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и «выведение» в самостоятельное 

проектное действие, развертываемое в логике «замысел – реализация – 

рефлексия». В ходе проектирования перед учеником всегда стоит задача- 

представить себе еще не существующее, но то, что может появиться в 

результате его активности. Это может быть: и некоторое событие, и 

некоторый предмет. Главное, что он должен себе представить, что это должно 

быть и чем это должно быть для него. 

Цели : 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

-воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного  отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению; 

-формирование системы работы по приобретению опыта коллективной 

творческой деятельности, опыта организации праздников 
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Задачи : 

-формировать у учащихся начальных классов умения ориентироваться в 

новой социальной среде. 

-учить умению общаться и сотрудничать. 

-развивать волевую и эмоциональную регуляцию поведения и деятельности. 

-воспитывать духовно–нравственную личность 

Внеурочная деятельность учащихся по программе «Мир праздников» 

строится на следующих принципах: 

- принцип открытости. 

 Планирование внеклассной деятельности классным руководителем проходят 

совместно с детьми, которые вносят коррективы в предложения с учетом 

своих интересов, потребностей и желаний; 

- принцип привлекательности будущего дела.  

Заинтересовать учащихся, показав им привлекательность выполняемого дела, 

которое у них получится в конечном результате. Их увлекает конкретный 

результат выполняемого дела; 

- принцип деятельности.  

Это утренники, фестивали, предметная неделя, конкурсы «почемучек», 

конкурс чтецов, спортивные праздники и др.; 

- принцип свободы выбора.  

Предлагая ребятам участие во внеклассном мероприятии, необходимо 

предоставить возможность выбора задания или дела с учетом возможностей 

ученика, его интересов, личных качеств; 

- принцип обратной связи. 

 Проведя любое внеклассное мероприятие - классный час, праздник или 

экскурсию - классный руководитель проводит беседу с учащимися и изучает 

их мнение, их настроение, степень их участия в проведенном мероприятии; 

- принцип сотворчества.  

Сотрудничество - в подготовке и проведении внеклассного мероприятия 

вместе с родителями; 

- принцип успешности.  

Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к 

миру, желание участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и 

сотрудничество. Очень важно, если классный руководитель будет оценивать и 

успешность развития и совершенствования каждой личности по мере развития 

классного коллектива. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Данная программа социального воспитания младших школьников 

конструируется вокруг таких ценностных ориентиров: 

 коммуникабельность – лёгкость вступления в межличностное общение, 

инициатива на начальном этапе взаимодействия; 

 предприимчивость – способность своевременно решать актуальные задачи, 

субъективное ощущение свободы в решении актуальных задач, находчивость, 

практичность, изобретательностью и энергией, 
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 самостоятельность – независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней поддержки, возможность проявления субъектом 

своей воли, отсутствие ограничений и стеснения; 

 Данная программа социального воспитания младших школьников является 

целенаправленным воспитательным процессом, предполагающим 

определённую систему содержания, форм, методов и приёмов педагогических 

действий. 

Форма организации внеурочной деятельности по программе «Мир 

праздников» в основном – коллективная, а также используется групповая и 

индивидуальная формы работы. Коллективное сотворчество, на которое 

ориентирует программа, ставит школьника перед необходимостью 

прислушиваться к мнению товарищей, понимать и чувствовать их настроение, 

вырабатывает умение терпимо относиться к ошибкам других, осознавать 

чувства партнёра, выражать свое понимание. 

Форма занятий, планируемая по каждой теме и разделу программы – 

творческая деятельность детей под руководством педагога. Решение проблем 

социального воспитания в данной программе осуществляется через такие 

формы воспитательного воздействия и практические занятия: творческие 

конкурсы ,выставки декоративно-прикладного искусства , коллективные 

творческие дела ,соревнования , праздники , викторины , выставки семейного 

художественного творчества , музыкальные вечера. 

“В здоровом теле - здоровый дух” 

Общий сбор группы. Введение в КТД. 

Праздники в школе: цели и смысл. Возникновение народных праздников на 

Руси, традиции их проведения. Древние праздники, пришедшие к нам от 

восточных славян. Сочетание языческих и христианских праздников. Общие и 

семейные праздники. Обычаи и обряды. Роль традиций.  

Технология КТД. Обучение приемам коллективного планирования, 

коллективной подготовки и коллективного анализа дел. Обсуждение 

сценария, распределение ролей. Подбор стихов, песен. Подбор фотографий, 

рисование портретов. Фотографирование на уроках, переменах и прогулках. 

Изготовление газет. Изучение праздничных традиций.  

Подготовка, проведение и анализ праздника : Концертная программа. 

Презентация народного праздника в соответствии со временем года с 

использованием народных игр, песен, хороводов. Организация выставок 

народных промыслов. Подготовка и проведение осенних праздников  

Знакомство детей с осенними народными праздниками, приметами, 

песнями, хороводами, играми, исполняемыми на праздниках урожая. 

Проведение и анализ проведения праздников «Здравствуй, школа», «Мы 

теперь не просто дети, мы теперь ученики» и др., праздника Дня 

здоровья ,День Всемирной красоты природы, ко Дню учителя, , ко Дню 

знаний, ко Дню туризма, ко Дню пожилого человека . Проведение и анализ 

проведения праздников «В гости к осени». На Осенины в России собирают 

лук, женщины встречают осень у воды. Чествование первого снопа хлеба, 
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собранных яблок, овощей. Праздники урожая отмечаются хождением в 

гости, широким хлебосольством. Понятие о детской культуре как части 

культуры общенародной. Пережитки древних представлений в 

произведениях детского фольклора. Участие в проведении мероприятий 

“Традиции” 

Подготовка и проведение зимних праздников 

Подготовка, проведение и анализ проведения праздника ко Дню 

народногоединства, ко Дню матери, «Праздника Букваря», Подготовка, 

проведение и анализ проведения Новогоднего утренника. Праздники - время 

отдыха, веселья, радости дружеского общения. Канун Нового года. 

Современный новогодний праздник. Подготовка, проведение и анализ 

проведения Рождественских гуляний. Святки. Рождественский Сочельник. 

Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского 

дерева». Традиционные кушанья. Крещение Господне (Благовещение). 

Освещение воды. Праздничный крещенский стол. Религия как основа 

формирования соционациональных традиций. 7 января - в этот день родился 

Иисус Христос. Готовить почву для познания детьми важнейшего пласта 

человеческой культуры – религиозных отношений через нравственные 

беседы, знакомство с легендами о Христе и рождественской ёлке. Форма 

проведения работы – праздник, этические беседы, вертеп (кукольный 

народный театр), экскурсии к храмам. Рождественские обычаи.  Изучение 

праздничных традиций. Обсуждение сценария, распределение ролей. 

Подбор стихов, песен. Подбор фотографий, рисование портретов. 

Подготовка концертной программы. Презентация народного праздника в 

соответствии со временем года с использованием народных игр, песен, 

хороводов. Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков 

старины, отражение обрядов взрослых в детских играх. Подготовка к 

празднику «Защитников Отечества», проведение и анализ проведения игры 

«А ну-ка, мальчики». Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры. 

Показать богатое и разнообразное содержание игр: игры-состязания в 

ловкости, в умении скакать на коне, меткости попадания в цель; игры- 

ловишки, развивающие навыки бега, прыжков; игры- прятки, игры- загадки, 

игры-забавы, пальчиковые игры, игры-соревнования, и т.п. Педагогическая 

ценность народных игр в воспитании ума, воли, характера, быстроты 

реакции, духовности и интереса к национальным играм. Форма проведения 

– освоение народных игр, изготовление оборудования к ним, развлечения. 

Подготовка, проведение и анализ проведения Масленичных гуляний. 

Масленица – фольклорный праздник. Изготовление чучела Масленицы. 

Масленица – конец января начало марта, справляется за семь недель до 

Пасхи. Это самый весёлый, разгульный недельный праздник. Прощаются с 

зимой, встречают весну, пекут блины, последний раз катаются с гор, 

устраивают битвы снежками, сжигают чучело Зимы. Форма работы - 

развлечение на улице. Каждый день недели имеет своё название. 

Понедельник-встреча (разучивание зазывалок, дразнилок, изготовление 
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соломенной куклы-Масленицы). Вторник - заигрыши (сооружение снежных 

гор, крепостей). Среда-лакомка (катание с гор на санях, приглашение на 

блины). Четверг- широкий, разгуляй (катания на санях, взятие снежных 

городков, ряженые. Пятница - тёщины вечёрки (загадки, сказки о блинах, 

рецепты и изготовление блинов. Суббота - золовкины посиделки (песни, 

пляски, хороводы). Воскресенье – прощёный день, проводы Масленицы 

(сжигание чучела, прощение и целование друг друга). Вместе с Масленицей 

сгорала и зима. Участие в проведении мероприятий. 

“Память” 

Подготовка и проведение весенних праздников  

Подготовка, проведение и анализ проведения утренника «Для наших мам». 

Цель: формировать образ матери - источника жизни, хранительницы очага. 

«При солнышке тепло – при матери добро». «Мать кормит детей, как земля 

людей». Форма работы – музыкальное развлечение с приглашением мам, 

бабушек, пение, танцы, стихи, игры, дарение подарков. Изучение 

праздничных традиций. Подготовка концертной программы. Презентация 

народного праздника в соответствии со временем года с использованием 

народных игр, песен, хороводов. Организация выставок народных 

промыслов. Подготовка, проведение и анализ проведения праздника «Пасха 

– главный христианский праздник». Традиции празднования Пасхи на Руси, 

пасхальные торжества. Крестный ход. Игровые хороводы, в которых звучат 

темы труда, красоты природы, любви. Загадки, пословицы, поговорки для 

ознакомления с народной мудростью. Пасхальные обряды: всенощное 

бдение, крестный ход, христосование, крашенье яиц, приготовление пасок и 

куличей. Легенды о крашенье яиц и дарение. Пасхальные игры, 

колядование. Подготовка, проведение и анализ проведения праздника к 

Международному дню семьи. Подготовка, проведение и анализ проведения 

праздника ко Дню Победы День (Дню Воинской Славы России)- самому 

почитаемому празднику для россиян.Обучение приемам коллективного 

планирования, коллективной подготовки и коллективного анализа дел. 

Выбор сценария, распределение ролей, номеров выступления. Подготовка, 

проведение и анализ проведения праздника «Неделя детской 

книги».Подготовка стендов для выставки поделок и рисунков. Изготовление 

Участие в проведении мероприятий. 

Мы - дети Земли” 

Подготовка и проведение летних праздников  

Подготовка, проведение и анализ проведения праздника ко Дню защиты 

детей, к Международному дню друзей, праздника ко Дню России. История и 

особенности праздников., День России — праздник свободы гражданского 

мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. 

Этот праздник — символ национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Участие в 

праздничном концерте, театрализованном представлении. Изучение 

праздничных традиций. Подготовка концертной программы. Презентация 
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народного праздника в соответствии со временем года с использованием 

народных игр, песен, хороводов. Организация выставок народных 

промыслов. Обучение приёмам коллективного планирования, коллективной 

подготовки и коллективного анализа дел. Обсуждение сценария, 

распределение ролей. Подбор стихов, песен. Отработка концертных номеров,  

Подготовка стендов для выставки поделок и рисунков. Изготовление газеты. 

Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, 

отражение обрядов взрослых людей в детских Участие в проведении 

мероприятий, посвященных Дню города. 

Каждый сезонный цикл может завершается семейным праздником «День 

именинника». 

Предполагаемые результаты реализации программы 

  Отличительные особенности данной программы от других 

действующих. Данная программа нацелена на достижение учащимися трёх 

уровней воспитательных результатов в досугово - развлекательной 

деятельности 1-й уровень – школьник знает и понимает хорошо 

общественную жизнь; 2-й уровень – школьник высоко ценит общественную 

жизнь; 3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. В результате работы по программе «Мир 

праздников»ребята обучатся различным формам организации 

досуга; научатся организовывать коллективную деятельность; 

организовывать свою деятельность; выбирать из многообразия 

предложенных вариантов самые выигрышные , работать в группе и 

индивидуально; отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

представлять себя и свое творчество за пределами ОУ; формировать свой 

портфолио; 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

- приобретение школьниками знаний о способах и видах проведения досуга, 

об оформлении помещений для проведения праздников. 

-приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

-обогащение личного опыта общения детей; 

-ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе 

- овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): 

-формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом; 

-приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

-решение педагогических, социальных и духовных вопросов с подрастающим 

поколением; 

-привитие чувства долга, ответственности, верности традициям, сохранению 
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и приумножению исторических, культурных, духовных ценностей; 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия) 

- приобретение опыта организаторской, творческой деятельности; 

- опыт проведения досуговых мероприятий. 

- приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

. Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

детей. У учеников могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в 

её страновом, этническом и других аспектах. 

Личностные и метапредметные результаты формируемые умения средства 

формирования формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии; развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

организация на занятии парно-групповой работы творческого мышления. 

 Регулятивные: -учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Познавательные: умения учиться: 

- навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

-добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве 

Коммуникативные: -учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика); умение координировать свои усилия с усилиями 

других; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литера туры; осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве учитывать разные мнения 

и интересы 

-формулировать собственное мнение и позицию; -договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
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-задавать вопросы; 

-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; и обосновывать 

собственную позицию; понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участников; с учетом целей 

коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую ин формацию как ориентир для построения действия 

Формы контроля -участие в творческих конкурсах, инсценировках, игровых 

программах, в реализации культурно-досуговых программ; 

-участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным, семейным праздникам; участие в выставках семейного 

художественного творчества, музыкальных вечерах; 

-посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, музейных экспозиций; 

-презентации учебных и творческих достижений обучающихся. 

. Методические рекомендации 

Основные способы и формы работы с детьми 

Занятия проводятся в таких формах, как концерт, культпоход, 

инсценировка, праздничный «огонёк» при условии их организации силами 

самих школьников. Форма деревенские посиделки (вечер общения) решает 

задачу обеспечения отдыха и приятного времяпрепровождения школьников.  

Воспитательные задачи вечера состоят в оптимизации межличностных 

отношений в детском объединении, формировании опыта совместного 

социально-приемлемого проведения свободного времени. Используются 

также занимательные и игровые формы: игра, конкурс, викторина. 

Использование тех или иных форм зависит от возрастных и 

психологических особенностей детей. Различные темы и формы подачи 

материала чередуются в течение одного занятия. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса 

На этапе подготовки к различным мероприятиям можно использовать 

словесные методы: рассказ, беседа, дискуссия. Наглядные: демонстрация, 

презентация, видеоклипы, аудиоматериалы. На этапе проведения 

мероприятий уместны выступление, инсценирование, обсуждение 

отдельных моментов. 

Результаты развития и воспитания учащихся оцениваются по итогам 

каждого года обучения  по программе «Мир праздников» в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: - 

экспертные суждения родителей; тестовые инструменты, созданные с 

учётом возраста; - самооценочные  суждения детей. Межпредметные связи 
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на занятиях 

с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; 

с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, 

участие в выставках рисунков при защите исследований; 

с уроками труда: изготовление различных элементов по темам. Для 

самостоятельной исследовательской и проектной работы учащимся можно 

предложить такие темы -Как говорят в нашем крае: особенности 

фразеологии, местного говора. 

-История фамилий нашего города. 

-Бабушкин сундук. 

-Старинные песни нашего края. 

Образ Земли и Солнца в народной культуре. 

-Современная частушка и её создатели. 

-Пословицы и поговорки в речи наших бабушек, родителей, соседей. 

-Наши знаменитые земляки (учёные, полководцы, труженики, писатели) 

-Особенности национальных кухонь. Гостеприимство и 

хлебосольство .Посидим у самовара. Застольный этикет традиционной семьи. 

- «День смеха - первое апреля». «День дурака» в Англии (April Fool"s Day), 

«День кукушки» в Шотландии», «День болвана» в Испании и т.п. 

- Народные обрядовые праздники. 

- Национальные костюмы. – Народно - прикладное искусство. 

Программа включает следующие направления социального проектирования: 

(проекты: «Генеалогическое древо», «Моя семья», «Секреты бабушкиного 

сундука», «Защитники Отечества», «Дети – ветеранам») «Я в мире людей» 

(проекты: «День защиты детей», «Экологический театр», «Кто работает на 

родной земле?») «Мир вокруг нас» (Проекты: «Птичья столовая», «Зеленый 

друг», «Книжкина неделя», «Книжкина больница», «Мы твои друзья, 

природа!», «Школьный парк», «Красная книга – сигнал опасности») «Ты и 

твоё здоровье» (Долгосрочный проект «Хочешь быть здоровым ) 

Диагностика результативности и качества освоения 

программы: Педагогический мониторинг Для успешной реализации 

программы предлагается непрерывное и систематическое отслеживание 

результатов деятельности ребенка . 

Критерии : 

Освоение детьми содержания образования. Разнообразие умений и навыков. 

Глубина и широта знаний. Детские практические и творческие достижения. 

Позиция активности ребенка в обучении и устойчивого интереса к 

деятельности. Разнообразие творческих достижений. Развитие общих 

познавательных способностей (моторика, воображение, память, речь, 

внимание). Культура поведения ребенка. Стремление к аккуратности в 

выполнении задания, и порядку на рабочем месте. Наличие стремления 

доводить начатое дело до конца Выполнение санитарно-гигиенических 

требований.. Выполнение требований техники безопасности. Характер 
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отношений в коллективе. 

Показатели критериев определяются уровнем: высокий; средний; низкий. 

Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 

Культура поведения ребенка: 

Высокий: имеет моральные суждения о нравственных поступках, соблюдает 

нормы поведения, имеет нравственные качества личности (доброта, 

взаимовыручка, уважение, дисциплина). 

Средний: имеет моральные суждения о нравственных поступках, обладает 

поведенческими нормами, но не всегда их соблюдает. 

Низкий: моральные суждения о нравственных поступках расходятся с 

общепринятыми нормами, редко соблюдает нормы поведения. 

Характер отношений в коллективе: 

Высокий: высокая коммуникативная культура, принимает активное 

заинтересованное участие в делах коллектива.  

Средний: имеет коммуникативные качества, но часто стесняется принимать 

участие в делах коллектива.  

Низкий: низкий уровень коммуникативных качеств, нет желания общаться 

в коллективе. 

Выполнение требований техники безопасности. 

Высокий уровень: выполняет все правила техники безопасности 

. Средний: выполняет правила техники безопасности после напоминания 

преподавателя. Низкий: выполняет правила техники безопасности только под 

строгим контролем преподавателя. 

Характер отношений в коллективе. 

Высокий уровень: постоянно доброжелательное отношение к другим 

учащимся, стремление помочь или подсказать, поделиться материалом или 

инструментами, желание выполнять коллективные работы или руководить их 

Средний: нет склонности к конфликтам, но нет стремления к активному 

сотрудничеству с товарищами. 

Низкий: стремится к обособлению, отказывается сотрудничать с другими 

учащимися при выполнении заданий 
Тематическое планирование  

1 класс 

№ Наименование темы программы  Количество часов 

  Общее кол-

во 

часов 

Аудит. 

 

Внеауд. 

1. “В здоровом теле - здоровый дух” 

Осенняя природа для здоровья человека 

12 8 4. 

2.  “Традиции” 

В зимний холод всякий молод 

9 9  

3. “Память” 

Весеннее пробуждение природы и сил 

человека     

10. 6 4 

4. « Мы - дети Земли» 2 2  
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Тематическое планирование 2 класс 

Тематическое планирование 3 класс 

 

Тематическое планирование 4 класс 

Летнее цветение Природы и человека.  

 Всего 33 25 8 

   Количество 

часов 

№ 

темы  

Наименование темы программы 

 

Общее кол-во 

 часов 

Аудит. Внеа

уд. 

1. “В здоровом теле - здоровый дух” 

Осенняя природа для здоровья человека 

12 9 3 

2.  “Традиции” 

В зимний холод всякий молод 

10 8. 2 

3. “Память” 

Весеннее пробуждение природы и сил 

человека     

10 8. 2. 

4. « Мы - дети Земли» 

Летнее цветение Природы и человека.  

3. 3  

 Всего 35. 28. 7 

   Количество часов 

№ 

темы  

Наименование темы программы 

 

Общее кол-во 

 часов 

Аудит. Внеауд. 

1. “В здоровом теле - здоровый дух” 

Осенняя природа для здоровья человека 

 

12 8 4. 

2.  “Традиции” 

В зимний холод всякий молод 

9. 8. 1 

3. “Память” 

Весеннее пробуждение природы и сил 

человека     

11 5. 6. 

4. « Мы - дети Земли» 

Летнее цветение Природы и человека.  

3. 3  

 Всего 35 24 11 

   Количество часов 

№ 

темы  

Наименование темы программы 

 

Общее кол-во 

 часов 

Аудит. Внеауд. 

1. “В здоровом теле - здоровый дух” 

Осенняя природа для здоровья человека 

 

12. 8 4 

2.  “Традиции” 

В зимний холод всякий молод 

9 7 2. 

3. “Память” 

Весеннее пробуждение природы и сил 

человека     

11 5 6 

4. « Мы - дети Земли» 

Летнее цветение Природы и человека.  

3. 2 1 
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 «Культура, традиции, ремёсла народов России» 

Внеклассная деятельность организуется в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Как воспитать подрастающее поколение таким, чтобы любовь к Родине не 

просто была красивым, звучным словосочетанием, а определяла внутреннюю 

сущность молодого человека? Что можно сделать, если отсутствуют 

спектакли, раскрывающие в яркой, образной форме патриотические темы, 

идеи? Здесь, очевидно, нужен комплексный, системный подход к решению 

задач нравственно-эстетического, патриотического воспитания. 

Поставленная «Основной образовательной программой начального общего 

образования» цель — «обеспечение возможностей для получения 

качественного начального и общего образования» реализуется (как один из 

путей)«организацией внеклассной деятельности, представленной системой 

программ с учётом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей». Организация данной деятельности 

направлена на развитие у учащихся «умений добывать знания» путём 

«метапредметных действий, обеспечивающих поиск информации, работу с 

ней, адекватную поставленной учебной задаче». Достижение цели 

предполагает также «целесообразное использование мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.)», «развитие мышления, 

речи, воображения, восприятия и других познавательных процессов». 

Сформированные универсальные учебные действия являются предпосылкой 

развития достаточного уровня общеучебных умений. Обозначенные цели 

направлены на духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у 

них нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности 

образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных 

предметов «Литературное чтение», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», а также программы внеурочной деятельности школьников 

«Праздники, традиции и ремёсла народов России». Особое внимание при 

этом обращается на формирование у школьников интереса к народному 

творчеству, воспитание духовно-нравственной культуры и толерантности, 

патриотизма и гражданственности, развитие художественного вкуса. 

Место факультатива в учебном плане. Программа рассчитана на 32 ч (1 ч в 

неделю). По учебному плану в 1 классе – 33ч, во 2-4 классах по 68 часов (2ч в 

неделю). 

Особенности содержания факультатива. Содержание данной программы 

внеклассной деятельности школьников подчиняется следующим принципам: 

—личностно ориентированное обучение (поддержка индивидуальности 

ребёнка; создание условий для реализации творческих возможностей 

школьника);  

—природосообразность (соответствие содержания, форм организации и 

 Всего 35 22. 13 
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средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей 

младшего школьного возраста);  

—педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-

возрастным особенностям детей, знаний, умений, универсальных действий, 

наиболее актуальных для младших школьников; необходимость 

социализации ребёнка);  

—культуросообразность (познание лучших объектов культуры из сферы 

народного творчества, что позволит обеспечить интеграционные связи 

учебной и внеучебной деятельности школьника). 

Содержание программы 

Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. 

Рубашка, сарафан — у женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка).  

Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы добра и счастья.  

Особое значение пояса (кушака).  

Головные уборы девушек и женщин, украшения. 

Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки —у крестьян 

(мужская одежда). 

Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. 

Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки —у бояр.  

Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шёлком у боярынь и 

боярышень.  

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем. 

Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тёплая изба); 

хозяйственный двор, постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня).  

Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская 

утварь, мебель, сделанная своими руками. Красный угол. Иконы. 

Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Светёлки. 

Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень.  

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о 

хлебе.  

Мясные и постные кушанья. Щи, похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. 

Блины («млины» — от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мёд. Пиво.  

Взвары. Пастелы из ягод и яблок. Варенья. Соленья.  

Семейные праздники .Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины 

Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. 

Распорядок дня. Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, 

«бахаря»). Глиняные и деревянные игрушки.  

Катание зимой на санях, запряжённых лошадьми. Девичьи посиделки. 

Катание с ледяных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные 

карусели. 

Учёба. Школа. 
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Обучение 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. Пелерины из бархата и меха; лёгкие, 

летящие платья. Шляпы, перчатки. Причёски с локонами. 

Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, шёлковые чулки, 

туфли с бриллиантовыми пряжками. Фраки, жилеты, брюки-панталоны; 

рубашки с жабо, кружевными манжетами; шляпы с бриллиантами; перчатки; 

цилиндры; трости; карманные часы, лорнеты. Одежда купчих, мещанок, 

крестьянок: широкие сарафаны, яркие 

юбки, рубахи, кофты, шали. Кокошники, платки, «бабьи кички» (особые 

головные уборы замужних женщин). Мужчины и мальчики из крестьянских и 

мещанских семей носили 

старинные кафтаны, рубахи, порты и сапоги. Русские пословицы и поговорки 

об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки. Дворцы Петербурга. Особняки дворян. 

Архитектура: колонны, купол, фронтон. Вестибюль особняка. Гостиная, 

диванная, детская, спальня, кабинет; столовая; зал для танцев. Интерьер. 

Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. Зимние сады. Буфетная. 

Атрибуты и аксессуары барского дома. Парадный зал. Лепнина, паркет с 

инкрустацией. Убранство спален господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты 

для прислуги. Камины. Изразцовые печи. Освещение. Светильники из 

бронзы. Музыкальные инструменты. Картинные галереи. Домашний театр. 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные 

салоны. Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам 

и наукам, которую воспитывали с детства. Обучение нескольким 

иностранным языкам, русской словесности, рисованию, пению, музыке, 

математике, биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. Гувернантки и 

гувернёры. Особая роль православных книг в воспитании детей. Огромное 

внимание уделялось танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. 

Домашние спектакли, в которых принимали участие дети. Повседневная 

жизнь дворянина в столице и усадьбе. Мода на лечение минеральными 
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водами, посещение популярных докторов; прогулки в парках и садах (Летний 

сад в Петербурге). Ледяные горки, катки; катания на санях зимой. 

Деревянные горки, качели, карусели — летом. Демонстрация модных 

нарядов у дворян. Визиты. Переписка. Альбомы со стихами и пожеланиями.  

Традиционные званые обеды. Строгое соблюдение этикета. Балы и 

праздники. Посещение театров. Праздничные столы. Яства. Деликатесы. 

Детские балы. Маскарады. Домашние театры. Особая роль литературно-

музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин 

салона. Обсуждение политических новостей, произведений искусства. 

Знакомство с деятелями культуры и искусства. 

Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. 

Кадетские корпуса для мальчиков. Юнкерские училища: подготовка высших 

офицерских кадров. Программа обучения включала: Закон 

Божий, русский, французский, немецкий, английский языки, словесность, 

математику, историю, физику, географию, чистописание, артиллерию, 

тактику, военную топографию, а также стрельбу, верховую езду, гимнастику, 

плавание, фехтование, танцы, музыку, пение, строевую подготовку. Учебный 

театр для воспитанников. Строгий распорядок дня. Занятие в классах и в 

библиотеке училища. Летние военные лагеря. Пансионы и гимназии. 

Изучение в мужских пансионах основ наук, а в женских — обучение танцам, 

музыке, хорошим манерам, иностранным языкам, рукоделию, пению, умению 

общаться, гимнастике. 

Смольный институт благородных девиц. Девять лет обучения, три ступени по 

три года. Жизнь и обучение в стенах института. Очень строгий распорядок 

дня.  

Русские народные праздники 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. Будни и 

праздники на Руси 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние 

праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, 

народным календарём. Праздники были направлены на укрепление здоровья 

и благополучия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. Общие и семейные 

праздники. Обычаи и обряды в проведении праздников. Роль традиций. 

Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний праздник. 

Святки — весёлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. 

Ряженье, ряженые — древний обычай Святок. Рождественский 

Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка — символ 

«райского дерева».Традиционные кушанья: кутья, увар (или взвар), кисель, 

пироги. 

Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный 

крещенский стол.  

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха. Масленица — весенний 

праздник проводов зимы. В славянском народном календаре Масленица 



356 

 

разделяла два главных периода года —зиму и весну. Традиция печь блины (в 

XV веке название было «млины», 

от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица — особый народный 

праздник, существовавший у славян с языческих времён; он был приурочен к 

весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу. 

Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостевание; 

развлечения (катание на лошадях, катание с ледяных горок, качели, 

строительство и «взятие» снежных городков, устройство балаганов); проводы 

Масленицы (символическое сжигание чучела «зимы»); ряженье, игры. 

Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. Великий пост — время 

строгого воздержания, молитвы, покаяния. Вербное воскресенье. Освящение 

в церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, красоты как первое 

цветущее весеннее дерево). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. 

Традиции празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной 

пасхи, куличей, раздача верующим просфор и общего хлеба — Ѓртоса. 

Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование. Красная горка — 

закликание весны рано утром с вершины холма, горки. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. 

Ильин день. 

Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых 

святых, покровителя Москвы и Русского государства Георгия Победоносца 

(отважный воин, покровитель домашних животных и пастухов).«Георгий 

отмыкает землю», «выпускает на свет белый росу», говорили в народе. День 

начала посевных работ. 

День Святой Троицы («Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. Духов 

день — именины Земли, поилицы и кормилицы. Украшение православных 

храмов свежей летней зеленью, ветками берёзы, лентами. Отмечается на 49-й 

день после Пасхи. Хороводы, гулянье вокруг берёзки. Троицкие гадания 

девушек (бросание венков в реку). Завивание берёзки. Кумление девушек. 

Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День 

летнего солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнём и водой. 

Иван-да-марья — праздничный цветок Купалы. Возжигание костров в 

купальскую ночь. Отмечается 7 июля. 

День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, 

учеников Христа (его называют ещё Петры и Павлы, Петровки).В народе 

говорили: «Пётр, Павел час убавил», «Илья-пророк два часа уволок». 

Считают, что святой апостол Пётр хранит ключи от Царства 

Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю засеянных полей и 

рыболовства. До Петрова дня крестьяне обязательно соблюдали пост. Сам 

праздник отмечался радостно: гуляли, пировали, качались на качелях. Петров 

день открывал вторую половину лета: «Как придёт Петро, так и будет тепло». 

С этого дня разрешалось собирать землянику и другие лесные ягоды. После 

Петрова дня заканчивались девичьи гуляния. Ильин день отмечается 2 
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августа. Он разграничивает лето и осень:«На Илью до обеда — лето, после 

обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С Ильина дня 

ночь длинна», «Муха до Ильина 

дня кусается, а после — запасается».У древних славян громом, молнией и 

дождём распоряжался бог Перун — громовержец, главный бог. В народном 

сознании соединились 

святой Илия и Перун — Илья-громовержец. Его очень почитали на Руси, 

надеялись на его защиту от засухи, считали могучим, огненным; он бывали 

сердитым, наказывал виновных, но был справедливым, покровителем 

урожая. В деревнях начиналась жатва, уборка хлебов. В Ильин день в 

крестьянские семьи вновь приходило благополучие, пополнялись запасы 

хлеба, зерна. Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — 

громобой. Чтобы задобрить Илью-пророка, люди в этот день не работали, 

боялись, что «гром убьёт», если работать в праздник. После Ильина дня 

запрещалось купаться в реках и озёрах, вода становиласьочень холодной: 

«Олень в воду лапу окунул». Часто к Ильину дню на крестьянских столах 

появлялся первый пирог из муки нового урожая.  

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка 

к зимним сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, 

яблок, мёда впрок. Христианские легенды о Спасах (Спас наводе; 

Преображение; день Нерукотворного образа). 

Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки —

окончание жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени и 

зимы. Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних 

посиделок.  

Русские народные промыслы. 

Керамика Гжели 

Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от Москвы. 

Гжель — основной центр русской керамики. Продукция Гжели известна во 

всём мире. Это произведения народного искусства и художества. Каждое 

изделие мастера расписывают только вручную. Стиль гжели: синие и голубые 

узоры и цветы на белом фоне. Продукция Гжели — это вазы, статуэтки, 

кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы. Всё украшено 

стилизованныморнаментом. Изящество и тонкость раскраски, безупречный 

вкус мастеров-художников.  

Хохлома и Жостово 

Хохлома — художественный народный промысел в городе Семёнове 

Нижегородской области. Деревянная расписная посуда — «золотая хохлома»: 

сочетание чёрного, золотого, зелёного, ярко-алого цветов. Растительный 

орнамент: листья, травы, ягоды земляники, рябины; ложки, ковши, вазы, 

наборы для мёда, кваса. Яркие, сочные сочетания красок. Работы мастеров 

Хохломы многократно получали дипломы I степени на международных и 
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всероссийских выставках. Село Жостово находится недалеко от Москвы: 

народный промысел —расписные металлические подносы. Чёрный, зелёный 

лаковый фон,яркие, пышные цветы — садовые и полевые; букеты, венки, 

гирлянды, натюрморты. Огромная популярность декоративной росписи 

жостовских подносов во всём мире.  

Павловопосадские шали 

Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство 

набивных платков и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика 

была основана в 1812 году крестьянином Семёном Лабзиным совместно с его 

компаньоном купцом Василием Грязновым. Чёрные, белые, бордовые, синие, 

зелёные шали, на которых «цветут»яркие цветы, сплетаются узоры трав, 

листьев — букеты, венки, россыпи цветов. Павловопосадские шали из чистой 

шерсти известны во всём мире.  

Вятская и богородская игрушка. Вятскую игрушку называют ещё 

дымковской (по названию села. Дымково близ города Кирова (Вятка)). Здесь 

мастерицы издавна лепили глиняные игрушки — свистульки. Их продавали 

на праздниках проводов зимы. Сам праздник назывался Свистунья. Забавные 

звери, сказочные образы (медведи, кони, олени, птицы) представлены в 

необычных ситуациях, они смешно одеты и ярко раскрашены. Вятские 

матрёшки. Бытовой жанр: всадники, дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в 

колясках; игрушки и скульптуры малых форм. Белый фон глины в сочетании 

с красным, зелёным, жёлтым, синим, с сусальным золотом. Игрушки создают 

радостное настроение. Богородская деревянная игрушка как промысел 

известна с XVII века: окрестность Сергиева Посада (Загорск), село 

Богородское. Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, солдат; игрушки с 

движениями: «Кузнецы», «Пильщики», «Крестьянин, играющий на свирели», 

«Тройка»,«Журавли», «Медведь-музыкант», «Медведь-лакомка». Богородская 

игрушка и скульптура известны за рубежом. Мастера-резчики не раз 

удостаивались золотых и серебряных медалей, дипломов I степени на 

всероссийских и международных выставках. 

Русские народные игры. Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение 

отголосков старины, отражение обрядов взрослых людей в детских играх. 

Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры. Горелки. Прятки. 

Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. Салки. Море 

волнуется. Лапта. Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, 

известные детям и сейчас. 

Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) Песни создавались 

специально для маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. Они 

известны и любимы детьми и сейчас. Загадки, пословицы, поговорки, 

считалки развивали детей, знакомили с народной мудростью. 

Народные танцы 

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские 

хороводы, пришедшие из глубокой древности: творческая сила народной 

поэзии, самобытность вековых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и 
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песни: «Они неразлучны, как крылья у птицы», — говорят в народе. В 

хороводе проявляется чувство единения, дружбы. Звучат 

темы труда, красоты природы, любви. Пляски — наиболее распространённый 

жанр народного танца. Народная поговорка «Ногам работа — душе 

праздник». Виды пляски: одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. 

Пляски «Заинька», «Метелица».Кадриль. Придя из светских салонов, кадриль 

распространилась в народе в начале XIX века. Она сопровождается игрой на 

гармони, балалайке, баяне.  

  Программа рассчитана по учебному плану  в 1-х класса 33 ч (1 час в 

неделю), во 2-4 классах 68часов ( 2 часа в неделю)- поэтому часы 

распределились следующим образом. 

Тематический план 
Класс Темы Количество часов 

 Всего 

часов 

Количество 

аудиторных 

часов 

Количество 

внеаудиторных 

часов 

1 

класс 

Старинный русский быт. 

Новый русский быт. 

Русские народные праздники 

Русские народные промыслы. 

Русские народные игры. 

Песни для детей 

Народные танцы 

 

9 

6 

8 

4 

2 

2 

2 

Итого:33 

5 

3 

4 

2 

1 

1 

1 

17 

4 

3 

4 

2 

1 

1 

1 

16 

2 

класс 

Старинный русский быт. 

Новый русский быт. 

Русские народные праздники 

Русские народные промыслы. 

Русские народные игры. 

Песни для детей 

Народные танцы 

 

10 

10 

11 

11 

9 

7 

10 

Итого:68 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

6 

40 

4 

4 

5 

5 

4 

2 

4 

28 

3 

класс 

Старинный русский быт. 

Новый русский быт. 

Русские народные праздники 

Русские народные промыслы. 

Русские народные игры. 

Песни для детей 

Народные танцы 

 

12 

10 

11 

11 

7 

7 

10 

Итого:68 

6 

6 

6 

6 

3 

5 

6 

40 

6 

4 

5 

5 

4 

2 

4 

28 

4 

класс 

Старинный русский быт. 

Новый русский быт. 

Русские народные праздники 

Русские народные промыслы. 

Русские народные игры. 

Песни для детей 

Народные танцы 

 

10 

10 

11 

11 

6 

10 

10 

Итого:68 

6 

6 

6 

6 

2 

5 

6 

40 

4 

4 

5 

5 

4 

5 

4 

28 
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2.3. Программа воспитания 

 
                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

        Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Белокурихинской средней 

общеобразовательной школы № 1» находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания 

показывает систему работы с детьми в школе. 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МБОУ «БСОШ №1» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

       - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

       - ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

       - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

     - организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

     - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

       Основными традициями воспитания в МБОУ «БСОШ №1» являются 

следующие:  

       - стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
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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, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 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. 

        МБОУ «Белокурихинская СОШ №1» имеет богатую историю. В школе 

создан музей Боевой славы, создаётся экспозиция «Военный Артек», 

посвящённая пребыванию детей из Всесоюзного пионерского лагеря Артек в 

годы Великой Отечественной войны в нашей школе. Ведётся поисковое 

движение.                                Сохранение сложившихся традиций является 

одной  из  задач, позволяющих организовать в школе интересную и 

насыщенную жизнь     детей и педагогов. 
                               2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

      Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей 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, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МБОУ «БСОШ №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 
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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, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

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 
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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.   

     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 
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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;  

     - 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 
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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:  
• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися;  

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

• организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

         Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 
              3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        Практическая  реализация цели и задач воспитания    осуществляется в 

рамках   следующих направлений воспитательной работы  школы.  Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле.  

 



366 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

    

          Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

      Для этого в образовательной организации 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. Изучение истории школы, сбор 

материала для музейной экспозиции, изучение истории Военного 

Артека, биографии ветеранов педагогического труда.  

• конкурс школьных проектов (школьных инициатив), выдвинутых и 

поддержанных старшеклассниками, на право получения гранта из 

средств краевого бюджета. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются  представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников включают их в деятельную заботу об окружающих. 

Спортивные конкурсы «Папа, мама, я - спортивная семья», «Мисс и 

Мистер начальная школа» 

• поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом «Поиск» к местам боев Великой отечественной 

войны для поиска и захоронения останков погибших советских 

воинов; 
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•  -патриотическая акция «Бессмертный полк» 

• На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

• «День здоровья» -общешкольный спортивный праздник 

• «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления 

наиболее значительных учебных достижений учащихся школы, 

развития интеллектуальных, познавательных способностей, 

расширения кругозора учащихся, а также формирования навыков 

коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, 

творческого усвоения и применения знаний. 

• День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий 

из торжественного мероприятия и серии тематических классных 

часов. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х 

классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном 

коллективе. 

• «Спасибо вам, учителя»- подготовка концертной программы, 

посвящённой Дню учителя. 

• «Цветной ковёр России»- фестиваль национальных праздников, 

традиций, культур. 

• «Новогодний серпантин» – общешкольное коллективное 

творческое дело, состоящее из серии отдельных дел (мастерская 

«Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние 

праздники для учащихся разных классов), в котором принимают 

участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД 

способствует развитию сценических навыков, проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и 

уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, 

педагогов и учащихся. 

• Цикл дел, посвящённых Дню Победы (музейные мероприятия; 

участие учащихся в Почётном карауле, митинге с возложением 

цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки 

рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов и презентаций 

«О подвиге, о доблести, о славе»; уроки мужества, конкурс 

патриотической песни «Летят журавли»), направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; 

уважения к ветеранам 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
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развивающие школьную идентичность детей  «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в пятиклассники» 

• церемонии награждения (по итогам 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:  

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро             

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: 

 «Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых 

классах; 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через 

проведение различных конкурсов. 

Классный семейный праздник «День матери» – развитие 

нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства 

сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, 

воспитание уважения к  материнскому труду, любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля 

– ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе 

создания и реализации детско-взрослых проектов. 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных 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; 
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• 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.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

       Осуществляя работу с классом, 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; 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.  
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• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

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 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: 

• регулярные консультации 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. 
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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. 

 

 Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

      Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

      - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

      - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

     - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

     - поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

     - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

     Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира.  В рамках реализации данного направления в школе 

ведутся курсы внеурочной деятельности «Умники и умницы», 
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«Робототехника»,  «Мы твои друзья», «Книжное царство», «Математические 

забавы», «Сложные вопросы ….», «Занимательная информатика» 

     Художественное творчество.  Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для  самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. В рамках реализации данного направления в школе ведутся курсы 

внеурочной деятельности «Радуга творчества», «Театр детям». 

    Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. В рамках реализации данного 

направления в школе ведутся курсы внеурочной деятельности  «Этикет для 

детей», «Добрые дела», «Я в мире. Мир во мне» , «Школа личностного 

роста». 

    Спортивно-оздоровительная деятельность.  Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. В рамках реализации спортивно-

оздоровительного направления в школе ведутся курсы внеурочной 

деятельности «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Самбо». 

    Трудовая деятельность.  Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

     Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

 

3.4. Модуль «Школьный урок»        

      Реализация    школьными     педагогами     воспитательного  потенциала  

урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все 

это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

 

• 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; 
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• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной 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; 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. 

 

3.5. 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. Поскольку учащимся младших и 
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подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться  в детско-взрослое самоуправление.  

      Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

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; 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 

3.8. 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. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
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• 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; 

• 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.  

  

 3.9. Модуль «Школьные медиа»     

         Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности : 

• школьная газета «Вестник надежды», на страницах которой освещаются 

наиболее интересные события жизни школы, участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность 

детских объединений и ученического самоуправления. Для выпускников  

размещаются материалы о вузах, колледжах.  Редакция газеты организует 

конкурсы рассказов, поэтических произведений,  проводит круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем;  

• школьное телевидение «Звезда будущего» – группа заинтересованных 

учащихся и педагогов, которые делают программу «Новости» для 

просмотра на классных часах, размещения ссылки на сайте школы. В 

телевизионных новостях освещаются события жизни школы, 

анонсируются КД, освещаются проблемы.   

• интернет-группа «Совет старшеклассников» - разновозрастное 

сообщество учащихся и педагогов  в социальной сети «ВКонтакте»,  

• 3.11. Модуль «Работа с родителями»   

      Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
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вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности :  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на 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 консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

       Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

       Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

       Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

       - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

      - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
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общения и отношений между школьниками и педагогами;   

      - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

      - принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

       Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

      Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

      Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

       Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

       Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

     Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

     Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с : 
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- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

    Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

Раздел 5. Критерии эффективности функционирования Программы 

воспитания 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

МБОУ «БСОШ №1», является составной частью реализации программы 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования.  

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 

реализации программы воспитания обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Организация исследования требует 

совместных усилий административного и психолого- педагогического 

коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в 

течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями 
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участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).  

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников в образовательной организации.  

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), 

проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный 

тезис, рисуночный тест, ситуация выбора), психолого-педагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 

проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности 

(плана воспитательной работы).  

Используемые диагностики (Приложения)  

-диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, 

Л. Фридмана);  

-диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова); 

-письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»;  

-диагностика осознанности отношения к собственному здоровью  

(методика М.А. Тыртышной);  

-диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией 

программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует 

выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных 

направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы.  
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Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 

реализуемой образовательной организацией воспитательной программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, 

в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с 

динамикой основных показателей целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:  

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и 

социализации (результаты исследования могут быть представлены по 

каждому направлению или в виде их комплексной оценки).  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется 

по следующим направлениям: - Условия для профессионального творчества 

педагогов (психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 

удовлетворенность); возможности для повышения психолого-педагогической 

культуры и развития профессиональных навыков).  

- Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации).  

- Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной 

организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, 

семейной гостиной).  

- Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся 

и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного 

отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; 

проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах).  

- Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

исследуется по следующим направлениям: 
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Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы).  

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 

ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии.  

Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы).  

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы).  

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).  

Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) 

могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным 

планом воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); 

углубленное исследование одного из блоков).  

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся, выделены:  

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года).  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития 
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младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации 

сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы; бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и 

их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы 

должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика 

класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три 

основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 

начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников.  

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников 

в организациях общего образования. 

Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, 

определяющих содержание воспитательной деятельности и основные 

средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, 

задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности. 

Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых 

помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; обеспечение состояния 

отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации; соответствие 

материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и 
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условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций данного типа и вида. 

Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 

образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уpовень обеспеченности 

образовательной организации компьютеpной техникой и его использования 

для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и 

использования школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности. 

Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их 

реализации в документации образовательной организации; 

взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 

реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации 

в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и реализацию 

образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 

деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития 

творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 

результатов выполнения установленных документацией учреждения планов 

воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления.  

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную 

деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации в организации воспитательной 

деятельности.  

Использование в образовательной организации форм организации 

внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами 

основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: 

наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм 

организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и 

задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного 
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развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, 

развитию ее самоорганизации).  

Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной 

школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к 

деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, 

эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность 

– заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при 

данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения 

личности ребенка в данном педагогическом коллективе).  

Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 

образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой 

совместной деятельности; использование при организации совместной 

деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 

юношеского возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании 

целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 

обеспечивающих: 

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками;  

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;  

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в 

систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 
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мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной 

совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в 

классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 

воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 

особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с 

учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 

ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 

каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности 

участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся 

нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации.  

Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения 

задач воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия 

педагогического коллектива образовательной организации с родителями 

обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 

Приложения  

1. Модель выпускника начальной школы 

1 класс 

- умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога;  

− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми;  

− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах;  

− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки;  

− знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе;  

− владеет доступными видами общественно-полезного труда  

− владеет наглядно-образной памятью. 

2 класс 

− умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать;  

− владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности;  
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− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;  

− выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года;  

− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах 

с людьми;  

− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий;  

− владеет словесно-логической памятью. 

3 класс  

− обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание;  

− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству;  

− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений;  

− выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к 

своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет 

прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую 

медицинскую помощь;  

− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, 

условия безопасности при пользовании общественным транспортом, знает 

правила дорожного движения;  

− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 

трудовой деятельности;  

− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление.  

4 класс 

− владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать 

свое внимание, сознательно управлять им;  

− имеет первоначально отработанную произвольную память;  

− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей;  

− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять 

простейшие способы оказания первой медицинской помощи;  

− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих;  

− способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением;  
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−владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе;  

− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным 

идеалам;  

− обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой.  

2. Инструменты для оценивания результатов.  

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов (методика 

Н.П. Капустиной)  

 

 

1 – 2-е классы 
 оцениваю 

себя вместе с 

родителями  

Меня 

оценивает 

учитель  

Итоговые 

оценки  

1 Любознательность 

- мне интересно учиться  

- я люблю мечтать  

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы  

- мне нравится выполнять домашние 

задания  

- я стремлюсь получать хорошие отметки  

   

2.трудолюбие 

- я старателен в учебе  

- я внимателен  

- я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью  

- мне нравится помогать родителям, 

выполнять домашнюю работу  

- мне нравится дежурство в школе  

   

3.Бережное отношение к природе 

- к земле  

- к растениям  

- к животным  

- природе 

   

4.Мое отношение к школе 

- я выполняю правила для учащихся  

- я добр в отношениях с людьми  

- я участвую в делах класса и школы  

   

5.Красивое в моей жизни 

- я аккуратен в делах  

- я опрятен в одежде  

- мне нравится красивое вокруг меня  

- я вежлив в отношениях с людьми  

   

6.Как я отношусь к себе 

- я управляю собой  
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- я соблюдаю санитарно-гигиенические 

правила ухода за собой  

- у меня нет вредных привычек  

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня 

другая позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая 

оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и 

делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности.  5 – 4,5 – высокий 

уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень  4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – 

низкий уровень. 

3 – 4-е классы 
 оцениваю себя 

вместе с 

родителями  

Меня 

оценивает 

учитель  

Итоговые 

оценки  

1 Любознательность 

- мне интересно учиться  

- я всегда выполняю домашние 

задания  

- я люблю читать  

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы  

- я стремлюсь получать хорошие 

отметки  

   

2. прилежание 

- я старателен в учебе  

- я внимателен  

- я старателен  

- я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью  

- мне нравится самообслуживание в 

школе и дома  

   

3.Отношение к природе 

- я берегу землю  

- я берегу растения  

- я берегу животных  

- я берегу природу  

   

4.Я и школа 

- я выполняю правила для учащихся  

-явыполняюправила 

внутришкольной жизни  

- я участвую в делах класса и школы  

- я добр в отношениях с людьми  

- я справедлив в отношениях с 

людьми  

   

5.Прекрасное в моей жизни 

- я аккуратен и опрятен  

- я соблюдаю культуру поведения  

- я забочусь о здоровье  

- я умею правильно распределять 

время учебы и отдыха  

- у меня нет вредных привычек  
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Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня 

другая позиция  

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний 

балл – уровень воспитанности. 5 – 4,5 – высокий уровень3,9 – 2,9 - средний 

уровень  

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, 

а за ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств 

дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно 

дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что 

вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло 

и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, 

и вы платите им тем же. 

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 
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Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее 

утверждении речь идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением 

ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае несогласия – минус (–). 

Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не 

знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. 

Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 

Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах 

класса. 

Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по 

отдельности. 

После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с 

другом. 

Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

Классному руководителю с нами интересно. 

Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши 

мнения. 

Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем 

мы делаем то или иное дело. 

Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 

При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке 

результатов возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 

утверждений отдельно. В соответствии с порядковым номером утверждений 

от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие шкалы: 

(1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, 

активность в общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, 

широкий круг общения в школьном коллективе. 

(2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на 

центр школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование 

групповых (внутриклассных) интересов. 
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(3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного 

самовыражения, личной позиции. 

(4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое 

участие, интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

(5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, 

дружеские отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

(6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на 

самоанализ, оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и 

потребностей. 

(7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и 

деятельного участника общих дел. 

(8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , 

авторитетного взрослого, способного понять и помочь. 

(9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких 

значениях: восприятие классного руководителя как интеллектуального 

лидера, аналитика ситуации в классе, принимающего ответственные 

решения. 

(10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет 

установку школьников на критичность к социально одобряемым ответам. 

Низкая откровенность ответов (низкая самокритичность) может 

свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о 

неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной 

тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные 

значения по каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме 

утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за каждый (–) ответ. За 

каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. 

Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 

100%. Кроме того, вычисляется средний балл как среднее арифметическое 

всех десяти шкал. Полученные результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все 

ответы школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

низкий – ниже 60%, 

нормальный – в интервале 60-80%, 

высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% 

результаты теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в 

области 50-60% речь идет о пониженной самокритичности, выраженной 

социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах окружающих 

взрослых. 
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2.4. Календарный план воспитательной работы на текущий учебный год 

(приложение) 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «БСОШ №1». 

Программа коррекционной работы 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 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. Дети с особыми образовательными 

потребностями – 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 - 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 
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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 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 выше изложенного Программа коррекционной работы МБОУ 

«БСОШ №1» 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 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.  

Программа коррекционной работы МБОУ «БСОШ №1» вариативна по форме 

и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. Программа коррекционной работы 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 
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потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Программа коррекционной работы 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 программы коррекционной работы отражают разработку и 

реализацию содержания основных направлений коррекционной работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское).  

Задачами 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 особыми 

образовательными потребностями;  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; оказание родителям (законным 

представителям) 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 особыми 

образовательными потребностями.  

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 особыми 

образовательными потребностями, 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, педагог-психолог, 

медицинский работник, социальный педагог, привлечение других узких 

специалистов по необходимости за пределами школы).  

4. Принцип непрерывности. Гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  
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5. Принцип вариативности. Предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с особыми образовательными потребностями.  

6. 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. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности школы (учебной и внеурочной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы.  

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в  

МБОУ «БСОШ №1» являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

 Программа коррекционной работы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают её основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с  

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях МБОУ «БСОШ №1»;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях МБОУ «БСОШ №1»; 

способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
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условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений - обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Диагностический модуль включает в себя следующие виды деятельности:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной  

помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся школы;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Конечной целью диагностического этапа является разработка 

индивидуальной программы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся.  

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающий этап включает в себя: 

1. Психологическое сопровождение – коррекция и психопрофилактика 

личностной (интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы 

ребенка. 

2. Логопедическое сопровождение  – коррекция и развитие устной речи 

ребенка, коррекция письменной речи, профилактическая работа по 

предупреждению нарушений письменной речи.  

3. Педагогическое сопровождение – коррекция и развитие познавательной  
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деятельности, устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении учебных 

предметов, обучение детей навыкам выполнения учебных заданий, 

получения знаний, организации времени, социальной адаптации.  

Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекция, развитие и социализация 

обучающихся.  

Информационно-просветительский модуль предусматривает:  

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательной деятельности – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей школы 

по разъяснению особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции 

в развитии детей является предметом повышенного внимания.  

 Процесс сопровождения ребенка начинается с момента фиксации 

проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решенной. 

Наблюдается противоречие между возрастающей потребностью 

образовательных учреждений в дифференциации и индивидуализации 

процесса обучения в связи с нарастанием нарушений физического и 

психического развития и увеличением числа детей, которым требуется 

педагогическая поддержка, и слабостью существующих форм помощи детям 

с задержкой психического развития, обучающимся в общеобразовательной 

школе.  

 При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и 

предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционно-

педагогическая работа занимает центральное положение в системе 

образования детей с нарушениями развития. Одним из сложных этапов 

коррекционной работы является коррекция недостатков учебной 

деятельности. В школе сложилась система работы по данному направлению.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта 

образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 

отношению к Образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться.  
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Предметом проектирования программы коррекционной работы является 

создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

К числу основных условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности 

на уроке, во внеурочное время, в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-

комплексы;  

разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 

объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

- расширение перечня педагогических, психокоррекционных, социальных и 

правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники.  

 Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической 

компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых 

педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; координацию деятельности 

медицинских и образовательных учреждений по осуществлению 

комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  

 Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить 

возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно - 

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей 

детей.  

 Теоретико-методологическими основаниями программы 

коррекционной работы является взаимосвязь трёх подходов:  

– нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

– комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребёнке;  

– междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно 

распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка, отражающую, с одной стороны, специфику решения задач 

коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 

а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 

развитому сотрудничеству).  
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 Для эффективной организации работы имеются определенные 

теоретические предпосылки. Теоретическую основу составляют положения о 

неразрывном единстве человека и общества, ведущей роли деятельности в 

развитии и формировании человека, о личности как субъекте познавательной 

деятельности. Методология деятельности базируется на фундаментальном 

теоретическом положении о соотношении обучения и развития (Л. 

С.Выготский), на теории деятельности, разработанной в трудах 

отечественных психологов (А, Н.Леонтьева, П. Я.Гальперина), на теории 

общей обучаемости и учебной деятельности (Н. А. Менчинская, З. 

И.Калмыкова), на исследованиях клинико-физиологических и психолого-

педагогических особенностях детей с задержкой психического развития (М. 

С.Певзнер, Т. А. Власова, В. И. Лубовский и др.), на концепции 

коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Н. Н.Малофеев, С. Г.Шевченко).  

 В настоящее время в коррекционно-развивающем обучении все шире 

используются нейропсихологические подходы, что позволило нам 

сформулировать задачи, отобрать содержание, методы и приемы в работе с 

учащимися на основе факторного, а не симптоматического анализа проблем в 

обучении. Это делает коррекционную работу не только более эффективной, 

но и развивающей.  

 Изучив вышеперечисленные работы, определили причины, 

вызывающие трудности в обучении детей с задержкой психического 

развития в сравнении с нормально развивающими учащимся; выявили 

характер затруднений при овладении письмом учащимися с задержкой 

психического развития, обусловленный с одной стороны, 

неподготовленностью устной речевой базы, с другой – недостаточным 

уровнем развития операциональных и функциональных компонентов 

письменной речи; познавательной деятельности. 

Причины неуспеваемости разбили на четыре группы:  

1.Социальные (асоциальный характер семьи, формализм родителей в 

воспитании ребенка, конфликтные отношения в семье).  

2.Педагогические (неэффективность педагогических приемов и методов, 

используемых учителем, неприязнь учителя, педагогическая запущенность).  

3.Психологические (недостаточный уровень развития познавательной 

деятельности, личностной сферы детей.)  

4. Особенности здоровья. 

Диагностический модуль  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и  подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

Деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 
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Медико-педагогическая диагностика  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей  

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей  

 

Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с  

родителями, 

изучение  

медицинских 

карт,  

наблюдение 

классного  

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный рук., 

медицинский 

работник. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска»  

 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи  

 

Наблюдение,  

логопедическое и  

психологическое  

обследование;  

анкетирование 

родителей,  

беседы с 

педагогами  

 

сентябрь Классный 

руководитель  

Педагог - 

психолог  

Учитель-логопед  

 

Углубленная 

диагностика  

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании  

диагностической 

информации  

специалистов 

разного профиля. 

Диагностировани

е.  

Заполнение  

диагностических  

документов  

специалистами  

(речевой карты, 

протокола  

обследования)  

 

сентябрь Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

 

Проанализирова

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении.  

Выявить 

резервные  

возможности  

 

 Заполнение карт 

развития 

Разработка 

тематических 

планов 

коррекционной 

работы 

Октябрь  

 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень  

организованност

и ребенка, 

особенности 

Получение 

объективной  

информации об 

организованност

и  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с  

родителями, 

сентябрь-октябрь Классный 

руководитель  

Социальный 

педагог 

Учитель- 
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эмоционально-  

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам  

 

ребенка, умении 

учиться,  

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении  

(СДВГ, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

посещение  

семьи. 

Составление  

характеристики.  

 

предметник  

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

Деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое  

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, 

детей, 

испытывающих 

трудности в 

освоении  

общеобразовател

ьных программ   

 

 

Планы, 

программы 

Разработка 

индивидуального 

образовательног

о плана 

(приложение 

№1).  

Разработка 

воспитательной  

программы 

работы с классом 

и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов.  

Осуществление 

педагогического  

мониторинга 

достижений 

школьника.  

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

УВР  (контроль), 

классный 

руководитель, 

учитель-

предметник 

 

Обеспечить 

психологическое  

Позитивная 

динамика  

1.Формирование 

групп для 

До 10.10  

 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  
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и логопедическое  

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, 

детей, 

испытывающих 

трудности в 

освоении  

общеобразовател

ьных программ   

 

 

развиваемых 

параметров  

 

коррекционной 

работы.  

2.Составление 

расписания 

занятий.  

3. Проведение 

коррекционных  

занятий.  

3. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10- 30.04 

 

 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающих 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, 

детей, 

испытывающих 

трудности в 

освоении  

общеобразовател

ьных программ   

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ.  

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. Организация 

оздоровительных мероприятий.  

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья 

и формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни.  

Реализация профилактических 

образовательных программ. 

В течение года  Специалисты  

Консультативный модуль  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

Деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

 

Консультировани

е педагогических  

работников по 

вопросам  

инклюзивного 

образования  

 

1. Рекомендации, 

приёмы,  

упражнения и др.  

материалы.  

2. Разработка 

плана  

консультативной 

работы с  

ребенком, 

Индивидуальные

,  

групповые, 

тематические  

консультации  

 

В соответствии с 

планами, 

графиками 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

предметник. 
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родителями,  

классом, 

работниками 

школы 

Консультировани

е обучающихся 

по  

выявленных 

проблемам, 

оказание  

превентивной 

помощи  

 

1. Рекомендации, 

приёмы,  

упражнения и др.  

материалы.  

2. Разработка 

плана  

консультативной 

работы с 

ребенком  

Индивидуальные

,  

групповые, 

тематические  

консультации  

 

В соответствии с 

планами, 

графиками 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

предметник. 

Консультировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по  

вопросам 

инклюзивного  

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-  

физиологическим 

особенностям 

детей  

Рекомендации и, 

приёмы,  

упражнения и др.  

материалы.  

2. Разработка 

плана  

консультативной 

работы с  

родителями  

 

Индивидуальные

,  

групповые, 

тематические  

консультации  

 

В соответствии с 

планами, 

графиками 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

предметник. 

Информационно – просветительский модуль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательной 

деятельности 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

Деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по  

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

родительских 

встреч  

 по вопросам  

инклюзивного 

образования, 

организации  

работы с 

учащимися, 

испытывающими 

трудности в 

Информационны

е  

мероприятия  

 

В соответствии с 

планами, 

графиками 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

предметник. 
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обучении 

Психолого-

педагогическое  

просвещение 

педагогических  

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной  

категории детей  

Организация 

методических  

мероприятий по 

вопросам  

инклюзивного 

образования, 

организации  

работы с 

учащимися, 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

 

Информационны

е  

мероприятия  

 

В соответствии с 

планами, 

графиками 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

предметник. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций. 

Внутренний механизм взаимодействия в МБОУ «БСОШ №1» 

Взаимодействие со сторонними организациями 

в вопросах коррекционной работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление 

обучающихся «группы риска», положительная динамика результатов 

Родители 

(законные представители) 

Обучающиеся, испытывающие 

трудности в освоении основных 

общеобразовательныхпрограмм, 

развития и социальной 

адаптации. 
 

Комиссия ППМС, 

Обучающиеся, испытывающие 

трудности в освоении основных 

общеобразовательныхпрограмм, 

развития и социальной адаптации 

МБОУ «БСОШ №1»  

 

 

Родители 

(законные 

представители) 

Детей с ОВЗ, детей 

– инвалидов. 

Педагогически

й совет школы 
Педагог - 

психолог 

Учитель-

логопед Педагоги -

предметники 

Комисси

я 

ПМПК 

КГБУСО  

«ТЦСП и Д» 
 

ЦГБ 

Врачи -

специалисты 

Комиссия 

ПМПК 

Алтайского края 
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коррекционно-развивающей работы с ними, снижение количества детей с 

трудностями в обучении.  

Критерии оценки ожидаемых результатов  

1. Достижение наилучших для данных условий результатов.  

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с 

дальнейшей ориентацией на формы продолжения образования.  

3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности.  

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности.  

Диагностический инструментарий  

Анкетирование родителей, педагогов. 

Диагностика УУД учащихся.  

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.  

Уровни обучаемости  

I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует ученик, 

который понимает основные положения курса, умеет объяснить правило, 

может применить его по образцу, отвечает на вопросы репродуктивного 

уровня.  

II уровень – прикладной – требует от ученика, кроме перечисленного, 

выполнения заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать 

понимание системности (взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не 

выходя за ее рамки.  

III уровень – творческий – демонстрируют дети, способные решать 

проблемы, выходящие за рамки курса, способные самостоятельно выбирать 

цели и программу действий.  

Программа психолого- педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ 

1.Общие сведения 

ФИО ребенка  

Возраст  

Класс  

ФИО родителей  

ФИО педагога (куратора)  

ФИО специалистов 

сопровождения, должность 

 

Заключения и рекомендации 

ПМПК 

 

Форма обучения  

Срок реализации программы 

сопровождения 

 

Наличие инвалидности  

2. Заключение и рекомендации ПМПк образовательной организации 

2.1. Основные особенности обучающегося 

(на основе обследования специалистов) 

Характер деятельности  

Особенности речи  
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Особенности мышления  

Особенности моторного 

развития и географических 

навыков 

 

Особенности поведения, 

общения 

 

Другое  

 

2.2. Трудности формирования учебных навыков по предметам 

(по результатам освоения ребенком учебных дисциплин) 

Математика  

Русский язык  

Изобразительная деятельность 

Труд 

 

Другое  

 

2.3. Создание специальных образовательных условий 

Психолого -педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Специалисты 

сопровождения 

Направления 

работы 

Форма занятий Продолжительность 

и частота 

Педагог-психолог    

Учитель -логопед    

Др. специалисты    

    

 

Специальные условия, необходимые для обучения 

Временный режим  

Организация пространства 

класса/ОО 

 

Организация рабочего места  

Технические средства обучения  

Вспомогательные средства  

Специальный дидактический, 

методический материал 

 

Форма и условия оценки 

достижений 

 

 

3.План коррекционный работы 

План работы педагога- психолога 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 
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План работы учителя-логопеда 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

     

     

 

План работы учителя-дефектолога 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

     

     

 

План работы социального педагога 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

     

     

 

План работы педагога (классного руководителя) 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

     

     

 

Дата составления программы: 

Родитель (законный представитель): ________________/__________________ 

Учитель:                                                ________________/__________________ 

 

Специалисты психолого-медико- педагогического сопровождения: 

Педагог-психолог:                              ________________/___________________ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Белокурихинская средняя общеобразовательная школа № _» 

Индивидуальная программа 

психолого-педагогического сопровождения образования 

ребенка – инвалида  

Пояснительная записка  

      Актуальность данной программы. 

 Данная программа психолого-педагогического сопровождения ребёнка-

инвалида создана для решения проблемы  инклюзивного образования 

данного ребенка. Программа позволяет организовать обучение ребенка с 

учётом его особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения его развития  и оценить полученные результаты. Под 
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сопровождением понимается комплексная деятельность специалистов, 

направленная на решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания, 

социализации детей-инвалидов. Технология психолого-педагогического 

сопровождения опирается на скоординированное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений. Главная проблема ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья,  заключается в нарушении его 

связи с миром, ограниченной мобильности, бедности контактов со 

сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, 

недоступности ряда культурных ценностей. В период школьного возраста 

происходит физическое и психическое развитие ребенка, формирование его 

личности, социализация и интеграция в общество.  Обучение, воспитание и 

образование являются основными путями её развития, социализации и 

интеграции в общество и обуславливают специфику формирования  и 

реализации индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка-инвалида. Индивидуальная программа 

сопровождения направлена на развитие индивидуальных возможностей 

ребенка для получения полноценного образования, достижения 

максимальной адаптации, социализации.  

Цель данной программы:   создать условиядля получения образования 

ребёнку-инвалиду, с учётом его особых образовательных потребностей. 

Задачи: 

1) предупреждение возникновения проблем развития ребенка-инвалида; 

2) помощь (содействие) ребенку-инвалиду в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации (учебные трудности, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями);  

3) психологическое сопровождение ребёнка при реализации образовательных 

программ; 

4) обеспечение адаптации к школе; 

5) развитие учебной и познавательной мотивации; 

6) развитие самостоятельности и самоорганизации; 

7) развитие творческих способностей. 

Структура программы 

Программа психолого-педагогического сопровождения образования 

ребёнка-инвалида  включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают её основное содержание 

Диагностический модуль. 

Диагностическое направление обеспечивает проведение  комплексного 

обследования ребенка-инвалида, подготовку рекомендаций специалистов 

сопровождения с целью проектирования дальнейшего образовательного 

маршрута; 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии ребенка-
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инвалида в условиях общеобразовательного учреждения; 

Социально-консультативный модуль. Социально-консультативное 

направление обеспечивает непрерывность психолого-педагогического 

сопровождения ребенка-инвалида и его семьи по вопросам реализации 

специальных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

Предметно-образовательный модуль. Организация обучения ребенка-

инвалида  с учетом его особых образовательных потребностей. Создание 

специальных условий обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся (использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, специальных образовательных 

программ).  

 

Основные принципы сопровождения 

-Рекомендательный характер сопровождения. 

-Приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне ребенка».  

-Непрерывность сопровождения.  

-Мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения: 

согласованная работа «команды» специалистов, включенных в единую 

организационную модель и владеющих единой системой методов, форм 

работы. 

Формы и методы работы 

-Методы психолого-педагогического  сопровождения: беседы, 

индивидуальные психологические консультации, коррекционно-

развивающие занятия, ролевые игры, тренинговые упражнения, группа 

психологической взаимопомощи и взаимной поддержки, как для детей-

инвалидов, так и для членов их семей. 

-Формы и методы работы с родителями (классные и общешкольные 

родительские собрания, индивидуальные консультации, лекции, посещение 

семьи). 

Основные этапы процесса психолого-педагогического сопровождения: 
этап содержание сроки 

1этап - сбор, изучение документов; 

- координация действий всех участников сопровождения 

образования  ребенка;  

-психолого-педагогическая диагностика (входная) 

-определение модели воспитания, используемой законными 

представителями, и диагностика личностных характеристик 

(составление социально- психологической карты семьи). 

- разработка рекомендаций, определение оптимальной 

индивидуальной нагрузки с учетом психофизических 

особенностей. 

сентябрь  

сентябрь 

 

 

сентябрь-

октябрь 

2 этап - реализация индивидуальной программы; 

 

- оказание консультативной помощи законному 

представителю ребенка; 

 

В течение года  

Сентябрь 

Апрель 
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- просвещение и консультирование педагогов, 

сопровождающих ребенка; 

 

 -развивающие и профилактические занятия; 

 

- коррекционно-развивающие занятия  в соответствии с 

рекомендациями ЦМПК, результатов диагностики; 

 

-проведение совместных мероприятий с родителями и 

детьми; 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

3 этап -проведение итоговой диагностики с целью оценки 

эффективности программы; 

-анализ эффективности процесса и результатов 

сопровождения. 

Май 

 

май  

Особенности реализации программ 

Обучается на отлично. Программа общеобразовательная. Особое 

внимание уделено психологической реабилитации ребенка – инвалида. 

Акцент в значительной степени смещен на семейную психологическую 

реабилитацию, т.к. семья является ближайшим окружением ребенка,  и её 

включенность в реабилитационный процесс определяют эффективность 

реабилитации. Поэтому программа сопровождения направлена не только на 

ребенка, но и на семью, на её информирование, обучение реабилитационным 

мероприятиям. 

Индивидуальная программа психолого-педагогического 

сопровождения образования реализуется в соответствии с планом 

индивидуального сопровождения ребенка-инвалида. 

Индивидуальный план  сопровождения ребенка-инвалида 
Сроки Наименование мероприятий Ответственный за 

выполнение 

 

Сентябрь 1. Анализ документов (ИПРА, рекомендаций 

МСЭ) 

2. Воспитательные мероприятия  (классные) 

3. Консультация законного представителя 

ребёнка-инвалида с целью разъяснения сути 

психолого-педагогического сопровождения в 

образовательном учреждении. 

4. Организация и ведение образовательного 

процесса (обучение). Анализ глубины и 

прочности усвоения учебного материала. 

5. Разработка индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения  

6. Сбор и оформление документов для 

организации психолого-педагогического 

сопровождения  образования ребенка 

7. Входная диагностика специалистов 

сопровождения 

 Заместитель 

директора 

 

Педагог-психолог 

 

Учителя- 

предметники 

 

 

Зам.по УВР, 

классные 

руководитель, 

психолог 

 

психолог 

Октябрь   



412 

 

 

 

1. Воспитательные мероприятия  (классные. 

школьные) 

2. Консультирование родителей по вопросам 

сопровождения, адаптации, социализации 

детей-инвалидов 

3. Координация деятельности всех участников 

психолого-педагогического сопровождения 

4. Организация и ведение образовательного 

процесса (обучение). Анализ глубины и 

прочности усвоения учебного материала. 

 

Классный 

руководитель 

 

Зам по УВР, 

классный 

руководитель , 

педагог- психолог 

 

Учителя- 

предметники 

Ноябрь  

1. Воспитательные мероприятия (классные, 

школьные) 

2. Коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с актуальной и ближайшей зоной 

развития ребёнка  

3. Заседание  ПМПк с целью внесения 

необходимых изменений в программу 

сопровождения 

4. Педагогический прогноз учебных возможностей  

ребенка с инвалидностью. Организация и 

ведение образовательного процесса (обучение) 

5. Посещение  семей детей-инвалидов. 

6. Гормонизация психоэмоционального состояния, 

межличностных отношений (развивающие и 

профилактические занятия) 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Зам по УВР, 

педагог- психолог 

 

Учитель –

предметник, 

классный 

руководитель 

психолог 

Декабрь 

 

 

1. Воспитательные мероприятия  (классные, 

школьные) 

2. Консультирование  родителей 

3. Коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с актуальной и ближайшей зоной 

развития ребёнка  

4. Организация и ведение образовательного 

процесса (обучение). Выбор адекватных методов и 

средств обучения. 

5. Гормонизация психоэмоционального состояния, 

межличностных отношений (развивающие и 

профилактические занятия) 

 

 Классный 

руководитель 

 

 

Психолог 

 

Учителя- 

предметники 

 

психолог 

Январь 1. Воспитательные мероприятия  (классные. 

школьные) 

2. Коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с актуальной и ближайшей зоной 

развития ребёнка  

3. Организация и ведение образовательного 

процесса (обучение). Анализ глубины и прочности 

усвоения учебного материала 

4. Гормонизация психоэмоционального состояния, 

межличностных отношений (развивающие и 

профилактические занятия) 

Классный 

руководитель 

Психолог 

 

Учителя- 

предметники 

 

Педагог психолог 
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Февраль 1. Воспитательные мероприятия  (классные, 

школьные) 

2. Организация и ведение образовательного 

процесса (обучение). Анализ глубины и 

прочности усвоения учебного материала. 

Адаптивность к различным формам и методам 

обучения. 

3. Коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с актуальной и ближайшей зоной 

развития ребёнка 

4. Отслеживание психологического климата в 

семьях с детьми инвалидами. 

5. Гормонизация психоэмоционального состояния, 

межличностных отношений (развивающие и 

профилактические занятия) 

Классный 

руководитель 

 

Зам по УВР 

 

 

Педагог- психолог 

 

 

Психолог, 

социальный 

педагог 

 

Март 1. Воспитательные мероприятия  (классные. 

школьные) 

2. Организация и ведение образовательного 

процесса (обучение). Анализ глубины и 

прочности усвоения учебного материала. 

3. Коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с актуальной и ближайшей зоной 

развития ребёнка 

4. Гормонизация психоэмоционального состояния, 

межличностных отношений (развивающие и 

профилактические занятия) 

Классный 

руководитель 

 

Зам по УВР, 

учителя 

предметники 

Психолог 

 

 

Апрель  

1. Воспитательные мероприятия  (классные. 

школьные) 

2. Организация и ведение образовательного 

процесса (обучение). Анализ глубины и 

прочности усвоения учебного материала. 

Развитие личности учащегося. 

3.  Коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с актуальной и ближайшей зоной 

развития ребёнка 

4. Гормонизация психоэмоционального состояния, 

межличностных отношений (развивающие и 

профилактические занятия) 

 

Классный 

руководитель 

 

Зам по УВР, 

учителя- 

предметники 

 

 

 

Педагог- психолог 

Май 1. Воспитательные мероприятия  (классные. 

школьные) 

2. Итоговая диагностика  специалистов 

сопровождения 

3. Итоговое заседание ПМПк по вопросу 

реализации индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения 

4. Организация и ведение образовательного 

процесса (обучение). Анализ глубины и 

прочности усвоения учебного материала. 

 

Классный 

руководитель 

 

 

Зам по УВР, члены 

консилиума 
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Коррекционно-развивающее направление  психологического сопровождения: 

Фамилия,  имя ребёнка: _____________________________________________ 

Дата рождения:_____________________________________________________ 

Условия реализации психологического 

сопровождения:____________________ 

__________________________________________________________________

__ Формы сопровождения: групповая и индивидуальная 

Методы: сказкотерапия, игротерапия, арттерапия, музыкотерапия. 

Изучение особенностей развития ребёнка: сентябрь – входная диагностика, 

май:  изучение динамики проведённой работы – итоговая диагностика. 

Психологическое сопровождение осуществляется во внеурочное время с 

сентября по май. 

Периодичность занятий: коррекционно-развивающих 1 раз в неделю, 

развивающих и профилактических 1 раз в месяц, длительность 40 минут. 

Занятия не проводятся в каникулярное время. 
№ п/п Направления коррекционно-

развивающей работы 

Форма реализации 

1. Коррекция и развитие 

познавательных процессов 

Коррекционно-развивающие занятия 

2. Коррекция и развитие 

адаптационных механизмов 

Коррекционно-развивающие занятия 

3. Коррекция и развитие 

самооценки, повышение уровня 

учебной мотивации 

Коррекционно-развивающие занятия 

4. Коррекция и развитие 

эмоционально-волевой сферы 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

 Профилактическое и развивающее направление 

№ п/п Направления профилактической 

и развивающей работы 

Форма реализации 

1. Профилактика и развитие в 

области эмоционально-

личностной сферы 

Профилактическое занятие 

2. Профилактика и развитие в 

области межличностных 

отношений 

Профилактическое занятие 

Реализация программы сопровождения 
Дата Ответственный Содержание 

работы 

Рекомендации 

сентябрь- Зам по УВР . . 

октябрь    

  .  

 Соц.педагог .  

 Классный 

руководитель 

  

 психолог  

 

 

Динамика развития ребенка – инвалида 
Направление работы с Ответственный Результат 
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обучающимся 

Оценка результатов по 

программе (индивидуальное 

обучение, 

общеобразовательный класс 

Классный 

руководитель 

Принимает участие во всех классных 

мероприятиях. 

Обучение в общеобразовательном 

классе. Участвует в трудовой  и 

общественно полезной деятельности 

Внеурочная деятельность Классный 

руководитель 

Оказывает помощь ребенку- 

инвалиду в досуговом определении. 

 

 

Социальная, 

социокультурное 

сопровождение 

Социальный 

педагог 

 

 

 

В семье полное взаимопонимание, 

отношения доверительные. 

Воспитанием занимается мама. 

Психологическое 

сопровождение 

Педагог – психолог 

 

 

 

Проведение индивидуальных занятий 

с целью формирования 

межличностного взаимодействия. 

Систематическое отслеживание ппс 

ребенка динамика его 

психологического развития в 

процессе обучения 

Логопедическая помощь 

 

 

 

Логопед - 

Индивидуальная программа реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего/семьи несовершеннолетнего 

ФИ несовершеннолетнего, класс/ФИО (родителя, законного представителя): 

__________________________________________________________________ 

Домашний адрес,  

телефон:__________________________________________________________ 

Дата постановки на внутриучрежденческий учет: _______________________ 

Причина постановки:  

Цель:  

Задачи: ____________________________________________________________ 

Дата снятия с внутриучрежденческого 

учета:___________________________________________________________ 

Основания для снятия: ______________________________________________ 

Организация программных мер помощи несовершеннолетнему и его 

семье 
№ 

п/п 
Мероприятие 

(форма, 

название) 

Сроки 

выполне

ния 

Исполни

тели (с 

указание

м 

должнос

ти) 

Ожида

емый 

результ

ат 

Фактический результат 

Социально-психологическое направление 
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Социально-педагогическое направление 

      

    

 

 

 

 

 

      

      

Социально-правовое направление 

      

      

Заместитель директора                                                                                                                                                                                      

Социальный педагог 

Классный руководитель                                                                                                                                                                                   

Перечень основных психодиагностических методик, используемых в 

рамках реализации диагностического направления программы 

коррекционной работы МБОУ «БСОШ №1» 

Для изучения уровня развития познавательной сферы, уровня актуального 

развития и зоны ближайшего развития обучающегося с особыми 

образовательными потребностями, выявления резервных возможностей 

используются методики: диагностико-прогностический скрининг Е.А 

Екжанова, карта наблюдений С.Н. Костроминой, методика изучения 

словесно-логического мышления Э.Ф. Замбацявичене, методика заучивания 

10 слов, автор А.Р. Лурия, методика «Общая ориентация детей в окружающем 

мире и запас бытовых знаний», методика Пьерона-Рузера, методика изучения 

уровня внимания у школьников Гальперин П.Я., компьютерная диагностика 

умственных способностей школьника (ГИТ). 

Для изучения уровня речевого развития используются следующие методики: 

Иншакова О.Б «Коррекционная педагогика» альбом для логопеда, Т.А. 

Фотекова тестовая методика диагностики устной речи младших школьников. 

 

Перечень основных коррекционно-развивающих, развивающих, 

профилактических программ, используемых педагогом-психологом, 

логопедом школы:  

Педагогом-психологом, логопедом разрабатываются и организуются 

индивидуальные и групповые занятия, отражённые в картах речевого и 

психологического развития с ориентацией на имеющиеся у специалистов 

психопрофилактические, коррекционно-развивающие, развивающие 

программы различной тематики, пополняемые по мере необходимости и с 

учетом особенностей обучающихся, сопровождаемых специалистами.  

Механизмы реализации коррекционно-развивающей программы 
№ Механизмы 

реализации 

программы  

 

функция механизма Характеристика механизмов 

реализации программы  

 

 Механизм 

оптимально 

Обеспечивает системное  

сопровождение детей с 

 

1. Комплексность в 
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выстроенного 

взаимодействия 

специалистов  

школы 

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, медицинского 

работника школы, других 

образовательных 

организаций и институтов 

общества, реализуется в 

единстве урочной,  

внеурочной и внешкольной 

деятельности.  

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  

учебно-познавательной, 

эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

 Механизм 

социального 

партнёрства.  

 

Обеспечивает 

профессиональное 

взаимодействие школы с 

внешними ресурсами 

(организациями различных 

ведомств, общественными 

организациями и другими 

институтами общества).  

 

 

1. Сотрудничество с 

образовательными 

организациями и другими 

ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, 

развития адаптации, 

социализации, 

здоровьесбережения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Коррекционная работа в обязательной части 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. 

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются 

профилактические, коррекционно-развивающие и развивающие занятия со 

специалистами.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами школы, дается 
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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). 

Механизмы реализации Программы коррекционной работы раскрываются в 

учебном плане, во взаимосвязи рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии педагогов и специалистов (социального педагога, педагога-

психолога, учителя-логопеда,) внутри образовательной организации; в 

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 особыми образовательными 

потребностями, 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 МБОУ «БСОШ №1» 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).  

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-

психолога, 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;  

- 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-логопедом), регламентируется локальными 

нормативными актами школы, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с особыми 

образовательными потребностями в МБОУ «БСОШ №1» 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 особыми 

образовательными потребностями, 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. Социальный педагог участвует в проведении 
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профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с особыми образовательными потребностями.  

Психологическое сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями осуществляется в рамках реализации 

основных направлений деятельности психолога. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в 

психологической профилактике и просвещении, направленными на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся, 

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 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. 

Логопедическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями осуществляется в рамках реализации основных направлений 

деятельности логопеда. 

Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы МБОУ «БСОШ №1» 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.  

Личностные результаты предполагают индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии, представляют собой формирование и 

развитие таких личностных универсальных учебных действий (УУД), как:  

- 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;  
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- 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.  

Метапредметные результаты делятся на три группы: познавательные, 

регулятивные и коммуникативные.  

Познавательные результаты включают сформированные на 

соответствующем возрасту уровне (или более развитые по сравнению с 

докоррекционным 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.  

 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;  
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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.  

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.  

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;  
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- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с требованиями к результатам, определенным ФГОС НОО. 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план  

Пояснительная записка  

Учебный план начального общего образования (далее НОО) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Белокурихинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» (далее МБОУ «БСОШ № 1») определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план разработан на основании нормативных документов:  

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» № 373 с дополнениями и изменениями. 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373» № 1241. 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373» № 2357. 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373» № 1060. 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373» № 1643. 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.05.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373» № 507. 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 
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образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373» № 1576. 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 

08. 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

-Приказа Министерства образования и науки России от 31.03.2014 № 253 

(ред. от 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

-Приказа Министерства образования и науки РФ за № 74 от 01.02.2012г.  «О 

введении с 2012/2013 учебного года во всех субъектах РФ комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» в новой редакции от 

24.11.2015г. 

-Постановления Главного государственного санитарного Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях; 

-Устава МБОУ «БСОШ № 1»,  

-Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МБОУ «БСОШ №1». 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «БСОШ № 

1». 

Учебный план в 1-4 классах ориентирован на четырехлетний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основой 

личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование 

является базой для получения основного общего образования.  

В 1 - 4 классах обучение ведется по следующим программам: 
Программа Класс 

«Школа России» 1а,1в, 2б,3б,3в, 4а,4б. 

«Система Занкова» 3а 
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«Начальная школа XXI века» 1б,2а,4в. 

Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части, 

которая определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и части, формируемой участниками образовательных отношений 

для обеспечения реализации индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), используется на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

Учебные предметы, обязательные для изучения в начальной школе 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: русский язык, литературное чтение. 1-4 классы:  

Русский язык изучается в объеме 5 часов, литературное чтение в объеме 4 

часов с учетом авторской программы (Русский язык: УМК «Школа России» 

(1-4 класс) - В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина, М.Н.Дементьева, 

Н.А.Стефаненко; УМК «Начальная школа XXI века» (1,2,4 класс) - С. В. 

Иванова, УМК «Система Занкова» (3 класс) - Нечаева Н.В;  

Литературное чтение: УМК «Школа России» (1-4 класс) - М.В. Бойкина, Л.Ф. 

Климанова; УМК «Начальная школа XXI века» (1,2 

,4 класс) - Л.А. Ефросининой, УМК «Система Занкова» (3 класс) - 

Ю.Свиридова. 

Предметная область «Родной язык и Литературное чтение на родном 

языке» Содержание предметной области «Родной язык и Литературное 

чтение на родном языке» реализуется через содержание предметной области 

«Русский язык и литературное чтение», так как русский язык является 

государственным и родным языком. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена английским языком 

(2х, 3х, 4х классах). При изучении иностранного языка предусмотрено 

деление на группы. Английский язык изучается в объеме 2 часов с учетом 

авторской программы Ю.А. Комарова «Английский язык. «Немецкий язык»   

И.Л. Бим. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы»,  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами:  

Математика, изучается в объеме 4 часов с учетом авторской программы 

(УМК «Школа России» (1-4 классы) М.И. Моро, Бантова М.А., Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова), УМК «Начальная школа XXI 

века» (1,2,4 классы) - В. Н. Рудницкая, УМК «Система Занкова» (3 класс) - 

Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлен учебным предметом «Окружающий мир» является 

интегрированным и изучается по 2 часа в неделю в 1-4 классах с учетом 
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авторской программы (УМК «Школа России» (1-4 классы) - А.А. Плешаков, 

УМК «Начальная школа XXI века» (1,2,4 классы) - Н.Ф.  Виноградовой,  Г.С.  

Калиновой, УМК «Система Занкова» (3 класс) - Дмитриева Н.Я., Казаков 

А.Н., Рабочая тетрадь к учебнику. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», реализуется по 1 часу в 1-4 классах с учетом авторской 

программы (УМК «Школа России» (1-4 классы) – Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева , 

УМК «Начальная школа XXI века» (1-4 классы) - Е.А. Лутцева, УМК 

«Система Занкова» (3 класс) - Н.А. Цирулик. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным  

предметом «Физическая культура», реализуется в 1-4 классах по 3 часа в 

неделю с учетом авторской программы А.П.Матвеев.  

Предметная область «Искусство» реализуется предметами: музыка по 1 

часу в 1-4 классах с учетом авторской программы Е.Д.Критская; 

изобразительное искусство по 1 часу в 1-4 классах с учетом авторской 

программы Л.А. Неменской. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ за № 74 от 

01.02.2012г о введении с 2012/2013 учебного года во всех субъектах РФ 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики».  С учетом результатов анкетирования родителей учащихся 3а, б, в   

классов введен курс ОРКСЭ, модуль «Основы мировых религиозных 

культур» в 4а, б, в классах по 1 часу в неделю с учетом авторской программы 

А.Я. Данилюк. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныотношений 

В соответствии с образовательными потребностями родителей (законных 

представителей) и в целях обеспечения индивидуальных   потребностей 

обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

Учебный курс «Правила дорожного движения» представлен в объеме 2 часа в 

неделю (34 часа в год) для обучающихся 2 -3 классов, в 4 класах -1 час в 

неделю с целью получения обучающимся начальных знаний, умений и 

навыков в области безопасности жизни на дорогах; формирования системы 

понятий основ правил дорожного движения; выработки необходимых умений 

и навыков безопасного поведения   на дорогах в повседневной жизни в случае 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Организация учебной деятельности учащихся на уровне начального общего 

образования строится на основе системно- деятельностного похода. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся на уровне начального общего образования 

проводится в конце учебного года (последние две недели мая) по каждому 

изучаемому предмету на основании текущих накопленных отметок и отметок 

за выполнение проверочных работ, предусмотренных программами. Оценки 

фиксируются учителем в дневнике, личном деле обучающегося и в АИС 
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«Сетевой край. Образование».  

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от № 273-ФЗ от 25.12.2012 и Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  МБОУ «БСОШ № 1»   образовательные результаты 

обучающихся по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» демонстрируются в виде создания и презентации творческих 

проектов. Формализованные требования по оценке успеваемости по 

результатам освоения учебного предмета не предусматриваются. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 25.12.2012 и Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся   МБОУ «БСОШ № 1». 

Количество часов, выделенное на изучение учебных предметов, позволяет 

реализовать обязательный минимум содержания и выполнить федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе — 33 недели, во 2-4 

классе-35 недель. Учебный год делится на четыре учебные четверти, 

неравные по продолжительности. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней, летом — 92 дня. С целью 

профилактики переутомления для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

середине третьей четверти дополнительные каникулы – 7 календарных дней. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 минут в 1, 2 четверти, 40 минут в 3, 4 четверти; 

во 2 - 4 классах — 40 минут. 

Недельная нагрузка для учащихся 1- 4 классов составляет:ри пятидневной 

рабочей неделе: 

Для учащихся первых классов – 21 час; при шестидневной рабочей неделе: 

Для учащихся 2-4 классов – 26 часов. 
Примерный учебный план НОО 

Предметные области Учебные предметы 

 

                Классы 

Количество часов в неделю 

1  2 3 4 итого 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

 

0 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,5 

 

Литературное  

чтение на родном 

языке 

0 0,5 0,5 0,5 1.5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 
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Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и    

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 2 2 1 5 

  2 2 1 5 

 Аудиторная учебная   нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 - - - - 

Аудиторная учебная   нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

- 26 26 26 99 

Всего к финансированию 21 26 26 26 99 

  3.1.1. Календарный учебный график начального общего 

образования  

Календарный учебный график МБОУ «БСОШ №1» является 

документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности. Календарный учебный график составлен на основании 

следующих документов: 

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29декабря 2010 года № 189 г. Москва                  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Письма МКУ «Комитет по образованию города Белокуриха» от 

13.08.2019 № 737 

- Устава МБОУ «БСОШ №1». 

1. Календарный учебный график  
Вид учебного 

периода 

Учебный период Каникулы 

 Начало Окончание Начало Окончание 

1-4 классы 

1 четверть 02.09.2019 26.10.2019 28.10.2019 04.11.2019 
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(8 недель) (8 дней) 

2 четверть 05.11.2019 28.12.2019 

(8 недель) 

29.12.2019 11.01.2020 

(14 дней) 

3 четверть 13.01.2020 21.03.2020 

(9 недель 1 

классы) 

10 недель 2-4 

классы) 

22.03.2020 29.03.2020 

(8 дней) 

4 четверть 30.03.2019 25.05.2020- 

(1 классы 

8 недель) 

30.05.2020 

2-4 классы 

(9 недель) 

 

01.06.2020 31.08.2020 

(92 дня) 

Дополнительные каникулы для 1 классов с 17.02.2020- 21 .02.2020. 

2. Установить: 

- шестидневную рабочую неделю для 2-4  классов, пятидневную для 1 

классов. 

-продолжительность  учебного года в 2-4  классах- 35 учебных недель, 1 

классах-33 учебных недели. 

3.Обучение осуществлять в 2 смены: 

-1 смена : 1а, 1б,1в, 4а,4б,4в. 

-2 смена : 2а,2б,3а,3б,3в. 

4. Режим занятий обучающихся 

-1 смена: начало занятий в 08.00; 

- 2 смена: начало занятий в 13.30 

Расписание звонков в 2-4  классах 
№ 

урока 

1 смена 2 смена Суббота 

1. 8.00   - 8.40 13.30-14.00 8.00   - 8.40 

2. 8.50   - 9.30 14.20-15.00 8.45   - 9.25 

3. 9.45-  10.25 15.15-15.55 9.35-  10.15 

4. 10.40-11.20 16.05-16.45 10.25-11.05 

5. 11.35- 12.15 16.55-17.35 11.10 -11.50 

6. 12.25-13.05 17.40-18.20  11.55 – 12.35 

    

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 

минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1 –м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

Продолжительность урока в сентябре - декабре – 35 минут; январь – 

май - 40 минут. 

Расписание звонков в 1 классах: 
1 четверть 

1 08.00 – 08.35 

2 08.45-09.20 

 09.20-10.00 – динамический час 
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3 10.00-10.35 

2 четверть 

1 08.00 – 08.35 

2 08.45-09.20 

 09.20-10.00 – динамический час 

3 10.00-10.35 

4 10.45 – 11.20 

3, 4 четверть 

1 08.00 – 08.40 

2 08.50-09.30 

3 09.50-10.30 

4 10.50-11.30 

       5. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 

классы), осуществляется деление на 2 группы в следующих классах: 

- Английский язык: 2а, 2б, 3а,4а,4б,4в; 

- немецкий язык: 3б,3в. 

6.Промежуточная аттестация (2-4 классы) организована на 

основании положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в       МБОУ 

«БСОШ №1»  

за 1 четверть в период с 21.10.2019 по 26.10.2019; 

за 2 четверть с 23.12.2019 по 28.12.2019, 

за 3 четверть с 16.03.2020 по 21.03.2020, 

за 4 четверть с 25.05.2020 по 30.05.2020. 

7. Расписание внеурочной деятельности 1-4  классы: 

Понедельник, вторник, среда 11.35-12.10. 

Суббота 8.00-10.00 

8. Установить следующий режим питания по МБОУ «БСОШ №1» 

1 смена: 

9.30- 1а,1б,1в,4а; 

10.25 – 4б,4в. 

2 смена: 

15.00-2а,2б,3а,3б,3в. 

Работа буфета: 12.15-13.30 

3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности МБОУ «БСОШ №1» обеспечивает  

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и определяет общий и 

максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

План подготовлен с учётом требований Федеральных государственных  

образовательных стандартов начального общего образования, санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, 
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обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. План составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения  

результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей  (законных представителей); 

 учёт кадрового потенциала образовательной организации; 

построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед образовательной 

организацией.  

Целью  внеурочной деятельности является 

создание условий для развития творческого потенциала обучающихся и 

последующего усвоения образовательных программ 

воспитание гражданственности, трудолюбия , уважения к правам и свободам 

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

здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

-создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей  

начального общего и основного общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

 -способствование осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

- компенсация отсутствия или  дополнения, углубления тех или иных 

учебных направлений, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизация жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ начального и основного общего 

образования; 

- на реализацию основных направлений  образовательной политики; 

- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, 

спорта. 
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Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей по следующим направлениям 

развития личности: Спортивно-оздоровительное, 

Духовно-нравственное, 

Социальное, 

Обще интеллектуальное, 

Общекультурное. 

Педагогическое обеспечение 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы 

(учителя, зам.директора по УВР,зам.директора по ВР, психолог,  

библиотекарь).  

  Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; организует 

в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; Уровни результатов внеурочной деятельности 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

 (2-4 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни  

(5-9 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Ожидаемые  результаты внеурочной деятельности. 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 
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- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки 

им по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать 

себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 

нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и 

беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

Начальное общее образование 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю  

Всего 1  

классы 

2  

классы 

3  

классы 

4  

классы 

Спортивно-

оздоровительное  

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Итого: 5 5 5 5 20 

Всего: 170 175 175 175  

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно 

быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, условия 

должны:  

-соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта;  

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

-учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношенийв основном 

общем образовании;  

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему 

условий, содержит:  
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- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования образовательного учреждения. 

3.3.1 Кадровые условия реализации  основной образовательной 

начального общего образования  

Кадровый состав МБОУ «БСОШ №1» комплектуется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к общеобразовательному учреждению, 

реализующему ФГОС.  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечиваются администрацией МБОУ 

«БСОШ №1» в соответствии со следующими требованиями:  

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

-непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». В основу должностных обязанностей положены 

представленные в профессиональном стандарте "Педагог" обобщенные 

трудовые функции, которые поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой школой. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 
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педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

При обеспечении эффективной системы управления кадрами гимназии в 

рамках реализации основной образовательной программы используются 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС).  

Для реализации образовательной программы имеется коллектив 

специалистов, выполняющих функции: 

Должностные обязанности и требования к квалификации:  

должность «Директор»  

Должностные обязанности. Осуществляет руководство образовательным 

учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-воспитательную) и административно-

хозяйственную (производственную) работу образовательного учреждения. 

Обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральных государственных требований. Формирует 

контингенты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и 

свобод обучающихся (воспитанников, детей) и работников образовательного 

учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного 

учреждения, принимает решения о программном планировании его работы, 

участии образовательного учреждения в различных программах и проектах, 

обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, 

непрерывное повышение качества образования в образовательном 

учреждении. Обеспечивает объективность оценки качества образования 

обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном учреждении. 

Совместно с советом образовательного учреждения и общественными 

организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию 

программ развития образовательного учреждения, образовательной 

программы образовательного учреждения, учебных планов, учебных 
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программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, 

устава и правил внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников образовательного 

учреждения, направленных на улучшение работы образовательного 

учреждения и повышение качества образования, поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе. В пределах 

своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 

результативность и эффективность их использования. В пределах 

установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на 

базовую и стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное 

расписание образовательного учреждения. Решает кадровые, 

административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 

соответствии с уставом образовательного учреждения. Осуществляет подбор 

и расстановку кадров. Создает условия для непрерывного повышения 

квалификации работников. Обеспечивает установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей 

части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам 

заработной платы работников) выплату в полном размере причитающейся 

работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры по 

обеспечению образовательного учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и 

опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения 

вакантных должностей в образовательном учреждении. Организует и 

координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в образовательном 

учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда. 

Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

образовательным учреждением. Принимает локальные нормативные акты 

образовательного учреждения, содержащие нормы трудового права, в том 

числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников. Планирует, координирует и 

контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других 

работников образовательного учреждения. Обеспечивает эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, 

местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями 

(лицами, их заменяющими), гражданами. Представляет образовательное 

учреждение в государственных, муниципальных, общественных и иных 

органах, учреждениях, иных организациях. Содействует деятельности 

учительских (педагогических), психологических организаций и 
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методических объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение 

учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического 

режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для 

осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного 

учреждения дополнительных источников финансовых и материальных 

средств. Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о 

поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и 

публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 

деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения 

современной психолого-педагогической науки и практики; психологию; 

основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, 

социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, 

бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования 

деятельности образовательных учреждений и органов управления 

образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 

персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного 

и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет..  

должность «Заместитель директора» 

Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности образовательного учреждения. Координирует 

работу преподавателей, воспитателей, мастеров производственного 
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обучения, других педагогических и иных работников, а также разработку 

учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности 

образовательного учреждения. Обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации образовательного процесса и 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. 

Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-

воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований. 

Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. Координирует 

взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. 

Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). 

Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий. Организует учебно-воспитательную, 

методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет 

контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников. Составляет 

расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в 

том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает своевременное 

составление, утверждение, представление отчетной документации. 

Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении 

культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет 

комплектование и принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся (воспитанников, детей) в кружках. Участвует в подборе и 

расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалификации 

и профессионального мастерства. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и управления 

образовательным учреждением. Принимает участие в подготовке и 

проведении аттестации педагогических и других работников 

образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, 

учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и 

методических кабинетов учебно-методической, художественной и 

периодической литературой. Осуществляет контроль за состоянием 

медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), 

жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении обязанностей 

заместителя руководителя образовательного учреждения по 

административно-хозяйственной работе (части) осуществляет руководство 

хозяйственной деятельностью образовательного учреждения. Осуществляет 

контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 

образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным 

расходованием материалов и финансовых средств образовательного 

учреждения. Принимает меры по расширению хозяйственной 
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самостоятельности образовательного учреждения, своевременному 

заключению необходимых договоров, привлечению для осуществления 

деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов 

деятельности образовательного учреждения, разработке и реализации 

мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 

средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением 

договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных 

операций. Принимает меры по обеспечению необходимых социально-

бытовых условий для обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения. Готовит отчет учредителю о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств. Руководит работами по 

благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного 

учреждения. Координирует работу подчиненных ему служб и структурных 

подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. Должен знать: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и 

практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы 

управления образовательными системами; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, 

социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, 

бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования 

деятельности образовательных учреждений и органов управления 

образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 

персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 
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государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

должность «Социальный педагог»  

Должностные обязанности. Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся 

(воспитанников, детей). Изучает особенности личности обучающихся 

(воспитанников, детей) и их микросреды, условия их жизни. Выявляет 

интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и 

своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. Выступает 

посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и 

учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и административных органов. Определяет 

задачи, формы, методы социально-педагогической работы с обучающимися 

(воспитанниками, детьми), способы решения личных и социальных проблем, 

используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Принимает 

меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 

личности обучающихся (воспитанников, детей). Организует различные виды 

социально значимой деятельности обучающихся (воспитанников, детей) и 

взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, 

реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 

утверждении. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых 

отношений в социальной среде. Содействует созданию обстановки 

психологического комфорта и безопасности личности обучающихся 

(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья. 

Организует разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, 

детей), ориентируясь на особенности их личности, развитие их мотивации к 

соответствующим видам деятельности, познавательных интересов, 

способностей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в 

организации их самостоятельной деятельности, в том числе 

исследовательской. Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) 

актуальные события современности. Участвует в осуществлении работы по 

трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, 

оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг 

обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без 

попечения родителей. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их 

заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и молодежных 

служб занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании 

помощи обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и 

попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным 
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поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, в других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющих) обучающихся 

(воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 

ребенка; основы социальной политики, права и государственного 

строительства, трудового и семейного законодательства; общую и 

социальную педагогику; педагогическую, социальную, возрастную и 

детскую психологию; основы здоровьесбережения и организации здорового 

образа жизни, социальной гигиены; социально-педагогические и 

диагностические методики; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; основы 

работы с персональным компьютером, с электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, 

детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; социально-педагогической 

диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), навыки 

социально-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п.; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 

охране труда и пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика", "Социальная педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы.  

должность «Педагог-психолог»  

Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и 

обучения в образовательных учреждениях. Содействует охране прав 

личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует 

гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию 
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личности обучающихся, воспитанников и принимает меры по оказанию им 

различных видов психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную помощь 

обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит 

психологическую диагностику; используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекционную 

реабилитационную, консультативную работу, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий. 

Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а 

также родителей (лиц их замещающих) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по 

установленной форме, используя ее по назначению. Участвует в 

планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня 

подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федеральным 

государственным образовательным требованиям. Способствует развитию у 

обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных 

ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. 

Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 

обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и организации 

развивающей среды. Определяет у обучающихся, воспитанников степень 

нарушений (умственных, физиологических, эмоциональных) в развитии, а 

также различного вида нарушений социального развития и проводит их 

психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в формировании 

психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц их заменяющих), в том числе и культуры 

полового воспитания. Консультирует работников образовательного 

учреждения по вопросам развития обучающихся, воспитанников, 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

повышения социально-психологической компетентности обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися 

уровней развития и образования (образовательных цензов). Оценивает 

эффективность образовательной деятельности педагогических работников и 

педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической работы, 
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в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; Декларацию прав и 

свобод человека; Конвенцию о правах ребенка; нормативные документы, 

регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, профориентации, 

занятости обучающихся, воспитанников и их социальной защиты; общую 

психологию; педагогическую психологию, общую педагогику, психологию 

личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную 

психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, детскую 

нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику; основы дефектологии, 

психотерапии, сексологии, психогигиены, профориентации, 

профессиоведения и психологии труда, психодиагностики, психологического 

консультирования и психопрофилактики; методы активного обучения, 

социально-психологического тренинга общения; современные методы 

индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции 

нормального и аномального развития ребенка; методы и приемы работы с 

обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья; 

методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; основы работы с персональным компьютером, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, 

их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 

охране труда и пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления 

требований к стажу работы. 

должность «Педагог-библиотекарь»  

Должностные обязанности. Участвует в реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 
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(полного) общего образования в соответствии с федеральными 

государственными стандартами начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. Организует работу по ее учебно-

методическому и информационному сопровождению, направленную на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, на приобретение новых 

навыков в использовании библиотечно-информационных ресурсов. 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников по 

культурному развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса 

к литературе, к развитию словесности и формированию информационной 

культуры, освоению инновационных технологий, методов и форм 

библиотечно-информационной деятельности. В этих целях разрабатывает 

рабочую программу, обеспечивает ее выполнение, организует участие 

обучающихся, воспитанников в массовых тематических мероприятиях, 

обеспечивая педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы детского объединения исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Применяет педагогические теории и методики для решения 

информационно-образовательных задач. Обеспечивает и анализирует 

достижения обучающихся, воспитанников, выявляет их творческие 

способности, способствует формированию устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей. Участвует в обеспечении самообразования 

обучающихся (воспитанников), педагогических работников 

образовательного учреждения средствами библиотечных и информационно-

библиографических ресурсов, в организации тематических выставок, 

читательских конференций, оформлении средств наглядной агитации, 

стендов, в разработке планов, методических программ, процедур реализации 

различных образовательных проектов. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Участвует в работе педагогических, методических советов, 

объединений, в других формах методической работы, в организации и 

проведении родительских собраний, мероприятий различных направлений 

внеурочной деятельности, предусмотренных учебно-воспитательным 

процессом. Разрабатывает планы комплектования библиотеки 

образовательного учреждения печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана на определенных 

учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания. 

Разрабатывает предложения по формированию в библиотеке 

образовательного учреждения фонда дополнительной литературы, 

включающего детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы. Осуществляет работу по 
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учету и проведению периодических инвентаризаций библиотечного фонда 

образовательного учреждения. Обеспечивает обработку поступающей в 

библиотеку литературы, составление систематического и алфавитного 

каталогов с применением современных информационно-поисковых систем. 

Организует обслуживание обучающихся (воспитанников) и работников 

образовательного учреждения. Обеспечивает составление 

библиографических справок по поступающим запросам. Обеспечивает 

сохранность библиотечного фонда, ведение статистического учета по 

основным показателям работы библиотеки и подготовку установленной 

отчетности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности.  

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; законодательство Российской Федерации об 

образовании и библиотечном деле; Конвенцию о правах ребенка; содержание 

художественной, научно-популярной литературы, периодических изданий, 

находящихся в библиотечном фонде образовательного учреждения; методику 

проведения индивидуальных бесед, формы и методы проведения 

конференций, выставок; основы возрастной педагогики и психологии, 

физиологии, школьной гигиены; индивидуальные особенности развития 

детей разного возраста; специфику развития интересов и потребностей 

обучающихся (воспитанников), их творческой деятельности; современные 

информационно-коммуникационные технологии (текстовые редакторы, 

электронные таблицы, программы создания презентаций, информационные 

системы, автоматизирующие библиотечную деятельность), принципы работы 

в сети Интернет, приемы использования мультимедийного оборудования и 

ведения электронного документооборота; нормативные и методические 

материалы по вопросам организации информационной и библиотечной 

работы; профиль деятельности, специализацию и структуру 

образовательного учреждения; правила комплектования, хранения и учета 

библиотечного фонда, поиска и выдачи книг из библиотечного фонда; 

условные сокращения и условные сокращения, применяемые в библиографии 

на иностранных языках; современные информационно-поисковые системы, 

применяемые в библиотечном обслуживании; систему классификации 

информации и правила составления каталогов; единую 

общегосударственную систему межбиблиотечного абонемента; порядок 

компенсации при утрате читателями единиц библиотечного фонда; порядок 

составления отчетности о работе библиотеки; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное (педагогическое, 

библиотечное) образование без предъявления требований к стажу работы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 
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Важным условием реализации ООП НОО является обеспечение системы 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников. В качестве приложения к основной образовательной программе 

в гимназии ежегодно разрабатывается Перспективный план повышения 

квалификации и аттестации педагогических и руководящих работников. 

Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

основной образовательной программы.  

Методическая работа в школе направлена:  

- на совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение 

качества обучения;  

- обеспечение профессионального, культурного и творческого роста 

педагогов;  

- освоение и внедрение в учебный процесс нового содержания, технологий и 

методов педагогической деятельности;  

- создание атмосферы творчества и доброжелательности;  

- изучение и анализ состояния преподавания дисциплин, входящих в 

учебный план гимназии; знаний, умений и навыков учащихся, 

результативность деятельности педагогов;  

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта  

В МБОУ «БСОШ №1» создана система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации ООП НОО:  

-создано методическое объединение учителей начальных классов;  

-методический совет.  

План методической работы включает следующие мероприятия:  

-семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО;  

-тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО;  

-заседания методического объединения учителей по проблемам введения 

ФГОС НОО;  

-заседания методического объединения классных руководителей;  

-педагогических советов по итогам введения ФГОС НОО;  

-участия педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы школы;  

- участия педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС НОО и Новой системы оплаты труда;  

-участия педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, 
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размещённых на сайте презентаций и фото-отчетов, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д.  

Педагог, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования в МБОУ «БСОШ №1»:  

в общеобразовательной подготовке:  

- знает основы современных концепций природы, общества и техно-сферы;  

- имеет навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями; 

в профессиональной подготовке:  

- обладает ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умеет решать профессиональные 

проблемы, информационная компетентность;  

- знает: философию образования, философские и культурологические 

концепции, лежащие в основе образовательных парадигм;  

- возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного 

поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние 

тенденции развития систем образования в России и за рубежом, основные 

направления региональной образовательной политики;  

- способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 

развития ребенка; 

- методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 

окружающей средой;  

- показатели формирования гражданской зрелости человека;  

- принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной 

и информационно-образовательной; 

сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, 

модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, 

технология портфолио, а также педагогических технологий и методик, 

признанных приоритетными для системы образования субъекта Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу (5 - 7 лет);  

- правовые нормы отношений участников образовательных отношений;  

умеет:  

- оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и 

предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся в образовательном 

процессе;  

- выбирать и применять современные образовательные технологии и 

технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе 

обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного 

процесса;  

- применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной 

работы обучающихся в информационно-образовательной среде;  
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- организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 

индивидуальную деятельность детей;  

- реализовывать в своей деятельности функции управления, такие,  

как разработка модулей образовательных программ, в том числе 

реализуемых во внеурочной деятельности, а также формирование 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;  

- использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 

социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической 

деятельности;  

- использовать современные способы оценочной деятельности, корректно 

применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать 

оценочную самостоятельность обучающихся;  

- использовать для обеспечения образовательного процесса современные 

ресурсы на различных видах носителей информации;  

- осуществлять профессиональную рефлексию;  

- вести документацию; 

Владеть:  

- конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;  

- средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении;  

- современными технологиями проектирования образовательной среды, в том 

числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания 

образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и 

интерактивных игр, активных приемов обучения;  

- методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпре-

тации;  

в предметной подготовке:  

знает:  

- содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах 

человеческой деятельности;  

- частные методики, позволяющие реализовать содержание начального 

общего образования;  

- состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов, в том числе на электронных носителях;  

умеет:  

- использовать частные методики; 

- анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы;  

- разрабатывать программы внеурочной деятельности;  

- разрабатывать дидактические материалы.  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

- систему оценки условий.  

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательных отношений;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС;  

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров  

системе условий;  

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ООП НОО являются 

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.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения в гимназии:  

-индивидуальное,  

-групповое,  

-на уровне класса.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: - 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, 
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которая проводится: на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

гимназию; в конце учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относится:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- 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 детского объединения и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержка одарённых детей.  

Психолог школы осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

педагогическим коллективом школы и родителями (законными 

представителями обучающихся).  

Цели деятельности педагога-психолога:  

-содействие психологическому здоровью, развитию образовательных 

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;  

-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;  
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- 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 (при поступлении в 1 класс, при 

переходе из начальной школы в среднее звено, к новому классному 

коллективу, к вновь сформированным предпрофильным и профильным 

классам); - проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-

воспитательного процесса, проектирование развивающей среды гимназии.  

Приоритетными направлениями работы психологической службы Гимназии 

в рамках реализации основной образовательной программы основного 

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;  

- 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. 

Психологическое просвещение. Просвещение направлено на своевременное и 

адресное распространение информации, позволяющей предупредить 

появление типичных трудностей в развитии, в освоении учебной 

деятельности, и общении детей и т. п. Проводятся индивидуальные беседы с 

педагогами и классными руководителями, родителями (законными 

представителями) с целью повышения психологического благополучия 
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учителя, развития его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни и 

способы профессионального поведения. В течение года проводятся классные 

часы в 1-4 классах по темам: профилактика стресса и стрессовых состояний, 

агрессивного поведения, жизнестойкости, развитие навыков уверенного 

поведения, позитивного мышления, стрессоуйстойчивости, 

коммуникативных навыков, развитие потребности в самопознании и 

самоопределении, развитие сплоченности ученического коллектива и др.  

Психологическая профилактика. 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 и 

развития. В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения 

дезадаптации проводится исследование процесса адаптации обучающихся 

всех 1-х классов. По запросам педагогов, администрации и родителей 

(законных представителей учащихся) в течение года проходят 

индивидуальное обследование учащиеся 2-4-х классов с целью выявления 

скрытых тенденций к девиантному и делинквентному поведению и 

своевременной их коррекции.  

Психологическая диагностика. Диагностическая работа в гимназии 

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 также 

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. В 

сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и 
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обеспечения успешного протекания процесса адаптации проводится 

изучение степени и особенностей приспособления первоклассников к новым 

социально-педагогическим условиям обучения, уровня учебной мотивации и 

школьной тревожности, отношения к учебным предметам, преобладающего 

эмоционального состояния в школе, отношения к учителям. С целью анализа 

эффективности учебно-воспитательной деятельности школы и оценки 

творческого потенциала личности осуществляется исследование 

особенностей развития познавательной и мотивационной сфер учащихся 

начальной школы. Исследуются учебная мотивация, школьная тревожность 

учащихся, отношение к учебным предметам, учителям, социометрический 

статус учащихся в классном коллективе. По запросам классных 

руководителей в течение года проводится социально-психологическое 

обследование классных коллективов с целью исследования социально-

психологических причин нарушений межличностных отношений учащихся 

со сверстниками, нарушений межличностных отношений в классе.  

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. 

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, 

трудностей в освоении ООП НОО, в адаптации, социализации, развитии с 

целью своевременного 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 
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ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и др.). 

Проводятся консультации для родителей (законных представителей 

учащихся) по вопросам гармонизации воспитательных воздействий и 

устранения возможных нарушений семейного воспитания, формирования 

гуманистической направленности личности и социально адаптированного 

характера учащегося. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение - важнейший компонент Требований к 

условиям реализации основных общеобразовательных программ. Его 

назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами 

реализацию требований к информационно - методическим, кадровым, 

учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне управления 

образованием.  

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности 

условий реализации основных образовательных программ и направлен на 

обеспечение деятельности основного субъекта образовательного процесса - 

учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации 

планируемых результатов ресурсами.  

Требования к финансовому обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования формулируются 

с учетом общего (целевого) назначения финансовых ресурсов в системе 

общего среднего образования.  

Вместе с тем они отражают особенности начальной школы, выступающей 

базовым, исходным звеном данной системы, что вызывает необходимость 

дополнительного финансирования учебно-материального, кадрового, 

информационно-методического обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной 

программы гимназии осуществляется с учетом следующих требований:  

- механизм формирования расходов на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования должен определяться 

модельной методикой введения нормативного подушевого финансирования;  

- финансирование расходов на реализацию основных образовательных 

программ общего образования должно осуществляться субъектом Российской 

Федерации посредством выделения субвенций местным бюджетам на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования в расчете на одного 

обучающегося; 

- базовым принципом финансирования образовательных учреждений должен 

быть принцип «средства следуют за учеником», а объем финансирования не 

должен зависеть от числа работников образовательного учреждения;  
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- величина регионального расчетного подушевого норматива - минимально 

допустимого объема финансовых средств, необходимых для реализации 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования в расчете на одного обучающегося в год, должна выступать в 

качестве гарантированной минимальной стоимости бюджетной 

образовательной услуги, предоставляемой гражданам данного региона и 

подлежащей обязательному применению при формировании регионального и 

местного бюджетов;  

- органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования муниципальных образовательных учреждений за 

счет средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

расчетного подушевого норматива.  

МБОУ «БСОШ №1» самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

определяет в общем объеме средств долю, направляемую на:  

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса;  

- оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями;  

- заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам.  

Часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителям, педагогическим работникам, учебно-

вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу 

образовательного учреждения.  

Расчет поощрительных выплат по результатам труда осуществляется с 

учетом и на основе принципа демократического, государственно-

общественного управления образовательным учреждением в соответствии с 

разработанными образовательными в гимназии критериями, 

характеризующими качество обучения и воспитания.  

Финансовое обеспечение школы гарантирует возможность:  

- кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, 

имеющими базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их 

готовности к введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся 

универсальных учебных действий, достижению планируемых результатов на 

основе системно-деятельностного подхода; обеспечения образовательного 

процесса необходимым и достаточным набором средств обучения и 

воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 
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мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ;  

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; создания санитарно-гигиенических 

условий организации образовательного процесса, своевременного и 

качественного выполнения ремонтных работ; установления:  

-стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 

планируемых результатов;  

-стимулирующих выплат руководителям учреждений образования;  

-стимулирующих коэффициентов образовательным учреждениям в 

соответствии с достигнутыми результатами. 

Требования к системе оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений сферы 

начального общего образования выступают одним из важнейших 

компонентов условий финансового обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. В этой связи 

устанавливаются Требования, позволяющие адаптировать модельную 

методику формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования к условиям реализации ФГОС. 

Финансовые условия обеспечивают эффективную реализацию основных 

образовательных программ, отражают обоснованную структуру и объём 

расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. В ООП МБОУ «БСОШ 

№1» определены приоритеты в стимулировании труда педагогических 

работников.  

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию образовательной программы (в части 

оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

Школа располагает хорошей материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным нормам и правилам.  

Для реализации ФГОС второго поколения в школе имеются необходимые 

условия: школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, 

холодное и горячее водоснабжение, центральную канализацию. Помещения 



457 

 

содержатся в надлежащем состоянии, соответствуют требованиям 

нормативных документов.  

В начальной школе задействовано 6 учебных кабинетов. А также имеются: 

кабинет психолога, учителя-логопеда. 

Медицинский кабинет  соответствует современным требованиям 

технической оснащенности общеобразовательного учреждения.  

Для занятий физической культурой имеются 1  спортивный зал, 

соответствующих нормам СанПиНа, со спортивным инвентарем для 

младших школьников и реконструированный стадион с площадками для 

занятий на свежем воздухе.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. Кабинеты 

начальных классов имеют необходимый методический и дидактический 

материал, в том числе и технические средства обучения (АРМ), позволяющие 

полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс.  

Образовательный процесс  осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с примерным 

учебным планом, с учетом нормативов учебного времени, установленных 

санитарных норм (СанПиН 2.4.2.2821-10) и регламентируется расписанием 

занятий.  

Кабинеты оснащены ростовой мебелью, освещенность соответствует 

требованиям СанПиН, температурный и режим проветривания соблюдаются.  

Расписание уроков составляется с учетом ранговой шкалы трудности 

учебных предметов. Все дети получают горячее питание. Во время уроков 

проводятся физминутки для снятия мышечного статического напряжения и 

повышения умственной работоспособности.  

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает 

в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, ЦОР, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсу, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план, расписание, ЦОР, 

материалы для учащихся и педагогов и т.п.).  

При выборе учебно-методических комплекта школа руководствовалась 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, составляющим единую содержательную 

линию и обеспечивающим преемственность в обучении. 
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Учебно-методическое обеспечение школы состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися 

и педагогами постоянно. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемы по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы.  

Характеристика библиотечного фонда, его укомплектованность печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы включает учебные 

пособия по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 3-10 лет. Характеристика фонда дополнительной литературы 

включает справочные и научно-популярные издания по предметам учебного 

плана. 

Рабочие программы учителей (Приложение) составлены в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно - популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания,сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Информационное обеспечение  

Для осуществления электронных услуг и своевременного информирования 

родительской общественности действует сайт школы. Всеми учителями 

начальной школы осуществляется работа в системе «Сетевой город. 

Образование».  

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Формируется своя 

медиатека разных ЦОР. 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

начальных классов школы 

Набор помещений  

- 6 кабинетов начальных классов  

- 2 кабинета английского языка  

- 1 кабинет информатики, с 10 компьютерами  

- БИЦ с 1 компьютером 

- 1спортивный зал  

- столовый зал на 120 мест  

- реконструированный стадион с 2 площадками  

- лыжная база на 50 пар 

Техническое оснащение учебного процесса:  

- 2 интерактивных доски;  

- современные учебно-наглядные пособия для кабинетов начальных классов;  
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- 6 мультимедийных проекторов;  

- 6 МФУ;  

- мультимедийные средства обучения;  

- 8 первороботов.  

Информационное обеспечение - обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (сайта, цифровых образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ-технологиями) в образовательном процессе:  

1. БИЦ с учебным и книжным фондом  

2. Доступ к сети Интернет.  

3. Программы по всем предметам школьного курса.  

4. Электронная почта.  

5. Сайт школы. 

Материально-технические условия и информационное оснащение ООП 

связано не только с санитарно-гигиеническими нормами образовательного 

процесса, санитарно- бытовыми, пожарной и электробезопасностью и 

требованиями охраны труда, но и обеспечивает возможность:  

- создавать и использовать информацию (в том числе запись и обработку 

изображений и звука, выступления с аудио, видео и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет со скоростью не ниже 512 Кб/с и 

др);  

- получать информацию различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в БИЦ, медиатеке и др.); 

- проводить эксперименты, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдения; создавать материальные объекты, в том числе и произведения 

искусства; проектировать и конструировать, в том числе модели с цифровым 

управлением и обратной связью;  

- планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и 

отдельных этапов (выступления, дискуссия, эксперименты);  

На все компьютеры школы установлен стандартный базовый пакет 

лицензионного программного обеспечения. 

Наглядные пособия и демонстрационный и раздаточный материал  

Опорные таблицы по русскому языку  

Опорные таблицы по математике  

Комплекты магнитных цифр, букв, знаков  

Наборное полотно и комплект счетного материала  

Комплекты репродукций «Детям о русской живописи»  

Таблицы по искусству «Основы декоративно-прикладного искусства»  

Таблицы по искусству «Введение в цветоведение» 

Таблицы по окружающему миру  

Портреты писателей  

Портреты художников  
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Таблицы с изображением символов государства и края (Герб, флаг, гимн)  

Лупа увеличительная 75 мм  

Микроскоп  

Компас  

Термометр водный  

Глобус  

Гербарий «Культурные растения»  

Гербарий «Дикорастущие растения»  

Набор «Семена и плоды»  

Коллекция «Полезные ископаемые»  

Предметные картинки по разным Темам: «Цветы и травы», «Животные», 

«Ме-бель», «Инструменты».  

Модели часов 

Словари 

Учебно-методический комплекс к учебному оборудованию  

систем» М., 2011г. 
ПДД для детей (образовательная программа)  

«Уроки осторожности» (ОБЖ для малышей)  

Интерактивные уроки «Кирилла и Мефодия» , 1 класс  

Интерактивные уроки «Кирилла и Мефодия» , 2 класс, 1-2 части  

Интерактивные уроки «Кирилла и Мефодия», 4 класс  

 «Животные в лесу»  

Сборник сказок, М\ф  

Коллекция дисков с записью литературных произведений.  

Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержанием 

учебных предметов  

Исходя из целей современного начального образования перечень 

материально-технического обеспечения составлен с учетом следующих 

требований:  

- природосообразность обучения младших школьников (организация опыта 

чувственного восприятия, наглядность обучения);  

- создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития 

и воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие 

мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, 

художественных, трудовых и других умений и т. п.);  

- создание условий для организации практической деятельности школьников 

(наблюдений, опытов, моделирования, труда в уголке природы и пр.), а также 

элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования, 

музицирования, театральной деятельности и др.). 

Все учебные  помещения  рассчитаны на использование проектора с 

потолочным  креплением и имеют соответствующий экран. 
№ Наименование имущества Количество   

ТСО, КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА  

1. Ноутбук icl (Портативная ПЭВМ  RAYbook Si 152) 2 шт.  

2. Компьютер 5 + 6 (в 4 кабинете)  
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3. Монитор 5 + 6 (в 4 кабинете)  

4. Системный блок 5 + 6 (в 4 кабинете)  

5. Колонки АД - 05 10 шт.  

6. Принтер 4 шт.  

7. МФУ «xerox» 2 шт.  

8. Проектор  6 шт.  

9. Экран 4 шт.  

10. Слайд-проектор 1шт.  

11. Интерактивный глобус 1шт.  

12. Цифровой микроскоп mv 200 UM 1 шт.  

13. Интерактивная приставка "Luidia" 1 шт.  

14. Микроскопы  10 шт.  

15. Глобусы  13 шт.  

16. Весы с гирями  2 шт.  

17. Камертоны на резонансных ящиках  1 шт.  

18. Барометр-анероид школьный  1 шт.  

19. Датчик освещённости 1 шт.  

20. Датчик температуры 2 шт.  

21. Датчик влажности 1 шт.  

22. Лупа  6 шт.  

23. Циферблат часовой учебный 1 шт.  

 МЕБЕЛЬ  

1. Ученические столы и стулья 6 комплектов  

2. Учительские столы и стулья 6 комплектов  

3. Доска магнитная белая маркерная 6 шт.  

4. Доска  2 шт.  

5. Компьютерный стол 4 + 6 (в 4 кабинете)  

6. Конторки  8 шт.  

7. Игровой уголок 3 комплекта  

8. Уголок для отдыха 3 комплекта  

9. Мольберт  6 шт.  

10. Шкафы для одежды детей  20 шт.  

11. Шкафы для книг и тетрадей  12 шт.  

12. Тумбочки 3 шт.  

 НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Маркерная доска по ПДД 6 шт.  

2. Стенд из 8 плакатов по ПДД 1 комплект  

3. Игры по ПДД 6 комплектов  

4. Набор геометрических фигур 1 комплект  

5. Детская мини библиотека 6 комплектов  

6. Орфографические словари   

7. Карта России   

8. Коллекции  5  

9. Набор муляжей  4  

10. Набор цифр 1-10 1 комплект  

11. Таблицы по развитию речи 1кл.   

12. Таблицы по русскому языку 1кл   

13. Таблицы по русскому языку 2 кл.   

14. Таблицы по русскому языку 3 кл   

15. Таблицы по русскому языку 4 кл   
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16. Таблицы по математике 1 кл.   

17. Таблицы по математике 2кл   

18. Таблицы по математике 3кл   

19. Таблицы по математике (умножение и деление)   

20. Таблицы по математике 4 кл.   

21. Таблицы по окружающему миру 1 кл.   

22. Таблицы по окружающему миру 2класс   

23. Таблицы по окружающему миру (изменения в природе)   

24. Таблицы по окружающему миру 4 кл.   

25. Таблицы по развитию речи    

26. Таблицы по литературе   

27. Таблицы по окружающему миру   

28. Таблицы по русскому языку   

 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ АУДИОМАТЕРИАЛЫ, ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ  

1. Учебный диски для 1 кл. 3 комплекта  

2. Учебный диски для 2 кл. 3 комплекта  

3. Учебный диски для 3 кл. 3 комплекта  

4. Учебный диски для 4 кл. 2 комплекта  

5. Презентации 1 – 4 кл. 2 диска  

6. Диски по ПДД 6 дисков  

7. ИЗО 2,3,4 кл. 2 диска  

 

Программно-методическое обеспечение 

учебного процесса 
 русский язык 

1 

 

Азбука учебник в 2 частях, 

В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина, 

 

 

Школа России ФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2015 г.); авторской 

программы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, 

М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, Н. А. 

Федосова«Русский язык».  Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы» 

1 Букварь: 1 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / Л.Е. 

Журова, А.О. Евдокимова 

Начальная школа 21 века ФГОС Сборник рабочих 

программ  «Русский язык» авторской программы С.В. 

Иванов, М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко –М.:Вентана 

Граф,2015 

2 Русский язык, учебник в 2 

частях, С.В.Иванов, 

М.И.Кузнецова, 

А.О.Евдокимова, 

Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова 

Начальная школа 21 века ФГОС Сборник рабочих 

программ  «Русский язык» авторской программы С.В. 

Иванов, М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко –М.:Вентана 

Граф,2015 

2  Русский язык 2 класс, 

учебник в 2 частях с 

приложением на 

электронном носителе. 

Авторы: В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий 

 

Школа России ФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2015 г.); авторской 

программы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, 

М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, Н. А. 

Федосова«Русский язык».  Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы» 
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3 Русский язык 3 класс, 

учебник в 2 частях с 

приложением на 

электронном носителе. 

Авторы: В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий 

 

Школа России ФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2015 г.); авторской 

программы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, 

М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, Н. А. 

Федосова«Русский язык».  Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы» 

3 Русский язык 3 класс, 

учебник в 2 частях с 

приложением на 

электронном носителе. 

Авторы: В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий 

Система Занкова Сборник рабочих программ  «Русский 

язык» авторской программы Н.В.Нечаева–Издательский дом 

«Фёдоров», Самара, 2012 

4 Русский язык 4 класс, 

учебник в 2 частях с 

приложением на 

электронном носителе. 

Авторы: В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий 

 

Школа России ФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2015 г.); авторской 

программы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, 

М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, Н. А. 

Федосова«Русский язык».  Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы» 

4 Русский язык 4 класс, 

учебник в 2 частях, 

С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, 

А.О.Евдокимова, 

Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова 

Начальная школа 21 ФГОС Сборник рабочих программ  

«Русский язык» авторской программы С.В. Иванов, 

М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко –М.:Вентана Граф,2015 

Литературное чтение 

1 Литературное чтение 1 класс, 

учебник с 

аудиоприложением на 

электронном носителе. 

Авторы: Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, 

 М.В.Голованова, Л.А. 

Виноградская,М.В.Бойко   

Школа России ФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2014 г.); авторской 

программы Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина «Литературное 

чтение».  Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы» 

1 Литературное чтение 1 класс, 

учебник в 2 частях, Л.А. 

Ефросинина 

Начальная школа 21 века ФГОС Сборник рабочих 

программ  «Литературное чтение» авторской программы 

Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова-М.:Вентана Граф. 2013   

2 Литературное чтение 2 класс, 

учебник в 2 частях с 

аудиоприложением на 

электронном носителе. 

Авторы: Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, 

Школа России ФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2014 г.); авторской 

программы Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина «Литературное 

чтение».  Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы» 

2 Литературное чтение, 

учебник в 2 частях, 

 Л.А. Ефросинина 

Начальная школа 21 века ФГОС Сборник рабочих 

программ  «Литературное чтение» авторской программы Л.А. 

Ефросинина, М.И.Оморокова-М.:Вентана Граф. 2013   

3 Литературное чтение 3 класс, 

учебник в 2 частях с 

аудиоприложением на 

электронном носителе. 

Авторы: Л. Ф. Климанова, В. 

Школа России ФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2014 г.); авторской 

программы Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина «Литературное 

чтение».  Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы» 



464 

 

Г. Горецкий,М.В.Голованова, 

Л.А. Виноградская, 

М.В.Бойко 

3 Литературное чтение 3 класс, 

учебник в 2 частях с 

аудиоприложением на 

электронном носителе. 

Авторы: Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий,М.В.Голованова, 

Л.А. Виноградская, 

М.В.Бойко 

Система Занкова  3ВСборник рабочих программ  

«Литературное чтение» авторской программы 

В.Ю.СвиридоваИздательский дом «Фёдоров», Самара, 2012 

4 Литературное чтение 4 класс, 

учебник в 2 частях с 

аудиоприложением на 

электронном носителе. 

Авторы: Л. Ф. Климанова, В. 

Г. 

Горецкий,М.В.Голованова, 

Л.А. Виноградская, 

М.В.Бойко   

Школа России ФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2014 г.); авторской 

программы Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина «Литературное 

чтение».  Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы» 

4 Литературное чтение 4 класс, 

учебник в 2 частях, Л.А 

.Ефросинина 

Начальная школа 21 века ФГОС Сборник рабочих 

программ  «Литературное чтение» авторской программы Л.А. 

Ефросинина, М.И.Оморокова-М.:Вентана Граф. 2013   

Математика 

1 Математика 1 класс, учебник 

в 2 частях с приложением на 

электронном носителе 

Авторы: М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова, 

Школа России ФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2014 г.); авторской 

программы М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. 

А. Бантова, Г. В.  

Бельтюкова «Математика» Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы» 

1 Математика 1 класс, учебник 

в 2 частях, В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачёва 

Начальная школа 21 века ФГОС Сборник рабочих 

программ  «Математика» авторской программы 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва М.:Вентана Граф. 2013 

 

2 Математика 2 класс, учебник 

в 2 частях с приложением на 

электронном носителе 

Авторы: М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова 

Школа России ФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2014 г.); авторской 

программы М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. 

А. Бантова, Г. В.  

Бельтюкова «Математика» Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы» 

2 Математика, учебник в 2 

частях, В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачёва 

Начальная школа 21 века ФГОС Сборник рабочих 

программ  «Математика» авторской программы 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва М.:Вентана Граф. 2013 

3 Математика в двух частях 

Аргинская И.И., Бененсон 

Е.П., Итина Л.С., 

Кормишина С.Н 

Школа России ФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2014 г.); авторской 

программы М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. 

А. Бантова, Г. В. Бельтюкова «Математика» Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы» 
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3 Математика 3 класс, учебник 

в 2 частях с приложением на 

электронном носителе 

Авторы: М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова 

Система Занкова Сборник рабочих программ  

«Математика» авторской программы И.И.Аргинская, 

С.Н.Кормишина, Издательский дом «Фёдоров», Самара, 2012 

4 Математика 4 класс, учебник 

в 2 частях с приложением на 

электронном носителе 

Авторы: М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова 

Школа России ФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2014 г.); авторской 

программы М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. 

А. Бантова, Г. В. Бельтюкова «Математика» Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы» 

4 Математика 4 класс, учебник 

в 2 частях, В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачёва 

Начальная школа 21 века ФГОС Сборник рабочих 

программ  «Математика» авторской программы 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва М.:Вентана Граф. 2013 

Окружающий мир 

1 Окружающий мир 1 класс, 

учебник в 2 частях с 

приложением на 

электронном носителе. 

Автор: Плешаков А. А. 

 

Школа России ФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2014 г.); авторской 

программы А.А. Плешаков «Окружающий мир» Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы» 

1 Окружающий мир 1 класс, 

учебник в 2 частях с 

приложением на 

электронном носителе. 

Автор: Н.Ф. Виноградова 

Начальная школа 21 века ФГОС Сборник рабочих 

программ  «Окружающий мир» авторской программы 

Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова  –М.:Вентана Граф,2013 

2 Окружающий мир 2 класс, 

учебник в 2 частях с 

приложением на 

электронном носителе. 

Автор: Плешаков А. А. 

Школа России ФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2014 г.); авторской 

программы А.А. Плешаков «Окружающий мир» Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы» 

2 Окружающий мир, учебник в 

2 частях, Н.Ф.Виноградова 

Начальная школа 21 века ФГОС Сборник рабочих 

программ  «Окружающий мир» авторской программы 

Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова  –М.:Вентана Граф,2013 

3 Окружающий мир 3 класс, 

учебник в 2 частях с 

приложением на 

электронном носителе. 

Автор: Плешаков А. А. 

Школа России ФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2014 г.); авторской 

программы А.А. Плешаков «Окружающий мир» Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы» 

3 Окружающий мир 3 класс, 

учебник в 2 частях с 

приложением на 

электронном носителе. 

Автор: Плешаков А. А. 

Система Занкова ФГОС Сборник рабочих программ  

«Окружающий мир» авторской программы Н.Я.Дмитриева, 

А.Н.Казаков – Издательский дом «Фёдоров», Самара, 2012 
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4 Окружающий мир 4 класс, 

учебник в 2 частях с 

приложением на 

электронном носителе. 

Автор: Плешаков А. А. 

Школа России ФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2014 г.); авторской 

программы А.А. Плешаков «Окружающий мир» Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы» 

4 

 

Окружающий мир 4 класс, 

учебник в 2 частях, 

Н.Ф.Виноградова 

Начальная школа 21 века ФГОС Сборник рабочих 

программ  «Окружающий мир» авторской программы 

Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова  –М.:Вентана Граф,2013 

Изобразительное искусство 

1-4 Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас.   под 

редакцией Б.М.Неменского  

Школа России ФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2015 г.); авторской 

программы Б.М. Неменский « Изобразительное искусство 

1 – 4 классы» Рабочие программы.  Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы» 

1-4 Изобразительное искусство 

Л.Г.Савенкова, 

Е.Н.Ермолинская 

Начальная школа 21 века ФГОС Сборник рабочих 

программ  «Изобразительное искусство» авторской 

программы Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская –М.:Вентана 

Граф,2018 

1 - 4 Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 

класс, под редакцией 

Б.М.Неменского 

Система Занкова Сборник рабочих программ  

«Изобразительное искусство» авторской программы Л.Г. 

Савенкова, Е.А.Ермолинская – Издательский дом «Фёдоров», 

Самара, 2012 

Технология 

1-4 Технология Авторы: 

 Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева 

Школа РоссииФГОС Сборник рабочих программ 

(издательство: Москва «Просвещение», 2014 г.); авторской 

программы Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы» (2-е изд. — М. : Просвещение, 2014.) 

1-4 Технология Авторы:  

Е.А. Лутцева,  

Начальная школа 21 века  

ФГОС Сборник рабочих программ  «Технология» авторской 

программы Е.А.Лутцева –М.:Вентана Граф 2013 

1 - 4 Технология. Авторы:  

Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева 

Система Занкова Сборник рабочих программ  «Технология» 

авторской программы  Н.А.Цирулик – Издательский дом 

«Фёдоров», Самара, 2012 

Музыка 

1-4 Музыка. Е.Д.Критская 

 

Система Занкова Сборник рабочих программ (издательство: 

Москва «Просвещение», 2014 г.); авторской программы Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка».  Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы» 

Физическая культура 
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1-4 Физическая культура 

А.П.Матвеев 

Авторская рабочая программа по физической культуре 

А.П.Матвеев, М., Просвещение, 2013 

Иностранный язык 

2-4  Рабочая программа. Английский язык 2-4 классы к 

учебникам И.В.Комаровой, И.В.Ларионовой, Ж.Перрет 

«Английский язык.Brilliant» Москва, «Русское слово», 2012 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Л.Бим 2-4 классы. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, 

Москва, «Просвещение», 2011 

Основы религиозных культур и светской этики. 

4 

  

Основы мировых 

религиозных культур,А.Л 

Беглов, 

Е.В.Саплина,В.С.Токарева, 

АА.ЯрлыкаповМосква, 

"Просвещение", 2014 год. 

ФГОС Сборник рабочих программ «Основы религиозных 

культур и светской этики», 4 класс, А.Я.Данилюк, 

Т.В.Емельянова, О.Н.Марченко, Е.В.Мацыяка, 

Г.А.Обернихина, К.В.Савченко, Москва, Просвещение, 2014 

Оценочные средства: 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования 

Достижение запланированных личностных, метапредметных, предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, 

финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, учебно-

методических и информационных условий реализации ООП НОО.  

Для создания полноценных условий реализации ООП НОО в школе 

необходимо обеспечить на 100% кабинеты начальных классов 

интерактивными досками, для возможности использования на  уроках 

современных технологий обучения, работы в виртуальных лабораториях. 

Для планового изменения условий реализации ООП НОО школы  

необходима разработка:  

-механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

-контроля за состоянием системы условий. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций находит свое 

отражение в анализе работы школы за год.  
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План работы  школы способствует своевременному принятию 

административных решений, организации работы с родителями, 

профессиональному росту учителя, сопровождению ФГОС НОО.  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Условия реализации ООП 

1. Финансовые (ежегодно) 

- Реализация нормативно-правовых актов, определяющих нормативное 

подушевое бюджетное финансирование школы при реализации ФГОС НОО; 

-  Проведение ремонта в помещениях начальных классов ; 

- Привлечение дополнительных внебюджетных средств для обеспечения 

введения ФГОС НОО  

2. Кадровые 

- Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей 

начальных классов и членов администрации школы  по вопросам ФГОС НОО 

(1 раз в 3 года); 

- Аттестация педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории; 

- Развитие методических компетентностей педагогов (владение различными 

методами обучения, знание дидактических методов, приемов и умения 

применять их в процессе обучения для формирования общеучебных навыков 

и умений)  (систематически); 

- Удовлетворение нужд школы в квалифицированных специалистах; 

-  Организация обмена опытом между учителями школы и изучение опыта 

работы других ОУ; 

- Обобщение и распространение опыта педагогов, реализующих ФГОС НОО 

(семинары, педагогические советы, конференции разного уровня);  

3. Материально-технические (ежегодно в соответствии с планом ФХД) 

- Приобретение лицензионного программного обеспечения; 

- Приобретение комплектов мебели ; 

- приобретение интерактивных досок (ежегодно по 1шт); 

- приобретение оборудования для творческих студий и развития  

робототехники. 

4. Учебно-методическое (ежегодно) 

- Анализ имеющейся учебно-методической базы; 

- Приобретение учебников; 

- Приобретение художественной и научно-популярной литературы;  

5. Организационные  

- Внесение изменений в документацию гимназии (ООП НОО, рабочие 

локальные акты, др); 

- Отслеживание исполнения нормативно-правовых документов, принятых к 

исполнению; 

- Анализ исполнения нормативно-правовых документов за учебный год; 
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- Отслеживание и анализ реализации ФГОС  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС.  
Объект контроля                                           Критерии оценки, измерители, показатели  

 

I. Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения 

введения и реализации  

ФГОС основного общего образования 

Аттестация педагогов, участие в конкурсах  

Исполнение графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС  

Реализация плана научно-методической 

работы с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего 

образования  
 

II. Психолого-педагогические условия  

Качество реализации моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности  

 

Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности  

III. Финансовые условия  

 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования  

 

Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования  

Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  
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