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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 г. Шебекино Белгородской области» ( далее  - Учреждение) разработана в соответст-

вии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (ут-

верждённого 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, с внесёнными изменениями),федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования (далее  - ФГОС 

НОО) (утверждённого приказом Министерства образования и науки  Российской Федера-

ции от 06 октября 2009 г. № 373), с учётом социокультурных особенностей и потребно-

стей Белгородской области, рекомендаций Примерной основной образовательной про-

граммы начального общего образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию), особенностей Учреждения, образо-

вательных потребностей и запросов обучающихся, родителей (законных представителей); 

с учётом преемственности основных образовательных программ дошкольного и начально-

го общего  образования,  определяет содержание и организацию образовательного процес-

са на уровне  начального общего образования и направлена на формирование общей куль-

туры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельно-

сти, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, само-

развитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, определяющий с 

одной стороны, содержание образования определенного государственного уровня и на-

правленности, а с другой - характеризующий специфику содержания образования и осо-

бенности учебно-воспитательного процесса и управления данного Учреждения. 

 

Программа адресована: 

Обучающимся и их родителям: 

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых резуль-

татах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных ре-

зультатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образователь-

ной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности; 

Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению тре-

бований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной про-

граммы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса. 

Учредителю и органам управления: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреж-

дения в целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989 № 44/25. 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации";  
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 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоро-

вья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 де-

кабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистраци-

онный номер 19676).  

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, заре-

гистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с из-

менениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, за-

регистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  « 26» но-

ября 2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, регистрацион-

ный № 19707 от 04 февраля 2011 г.; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены при-

казом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от «12» мая 2011 года 

№ 30-296 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего образования» 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образова-

ния. – Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по  основ-

ным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  ( утверждён приказом Минобрнауки от 22 марта 

2021 года № 115),  

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального  учебно - 

методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 

года № 3/22) 

Срок обучения по основной образовательной программе начального общего образова-

ния - 4 года. Программа реализуется с 2011 года, составлена в соответствии с   УМК 

«Школа России»  на основе анализа деятельности образовательного учреждения,  с учетом 

возможностей учебно-методического комплекта «Школа России» и реализуется МБОУ 

СОШ № 3  через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правилами. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

  Разработка ООП НОО осуществлялась рабочей группой МБОУ СОШ № 3 самостоятель-

но с привлечением органа самоуправления (Управляющий совет), обеспечивающего госу-

дарственно-общественный характер управления школой, с учётом образовательных по-

требностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей).  

   ООП НОО школы  представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим  определенное направление 
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деятельности. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жиз-

недеятельности, функционирования и развития Учреждения.  

Учреждение вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в предусмотренных Федеральным 

законом № 273-ФЗ формах получения образования и формах обучения или при их сочета-

нии, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания — обеспечение выполнения требований Федерального  государственного  образова-

тельного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

– формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохра-

нение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, оп-

ределяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образо-

вания; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего об-

разования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организа-

цию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно- исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешко-

льной социальной среды города. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального со-

става; 
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– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дейст-

вий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определе-

нии образовательно- воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

– Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формиро-

вание общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа составлена с учетом особенностей уров-

ня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с пере-

ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общест-

венный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающей-

ся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школь-

ной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекват-

ности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
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Основная образовательная программа учитывает  характерные для младшего школь-

ного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно- логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

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

ское мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно- познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

Основная образовательная  программа учитывает индивидуальные различия в раз-

витии обучающихся, в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физио-

логическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Для обеспечения доступности качественного школьного  образования, достиже-

ния планируемых результатов образовательное учреждение использует инновационные 

механизмы организации образовательного процесса. А именно: 

- специализированное повышение квалификации руководства школы и педагогического 

коллектива по управлению качеством образования; 

- ликвидации барьеров, мешающих ребенку получить качественное образование (разные 

стартовые возможности, ухудшение здоровья, психологический дискомфорт, др.); 

- изменение образовательного процесса за счет использования современных образова-

тельных технологий и технических средств; 

- повышение эффективности образования за счет активизации личностных интересов 

учащихся в вариативном пространстве образовательных программ. 

Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива школы  

является: формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохра-

нение и укрепление здоровья. 

Воспитательная цель, а также усиление воспитательного потенциала школы дос-

тигается посредством сплочённой работы педагогического коллектива, родителей, социо-

культурного пространства, а также работы психолого- педагогической службы школы, 

обеспечивающей условия для индивидуализированного психолого-педагогического со-

провождения каждого обучающегося; обеспечения эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его уча-

стников. 

            В образовательном учреждении эффективно сочетается урочные и внеурочные 

формы организации образовательного процесса. 

 

1.1.1. Общие подходы к реализации внеурочной деятельности 

ООП НОО реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность в соответствии  

с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно – оздоровительному; 

- духовно – нравственному; 

- социальному; 

- общеинтеллектуальному; 

- общекультурному. 

   Цели организации внеурочной деятельности: 
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- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание условий для личностного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от уроков время; 

- создание в школе воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся; 

- развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизни в современном обществе. 

   Задачи реализации внеурочной деятельности: 

- обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм внеурочной дея-

тельности, возможности для обучающихся в течение учебного года перейти из одной 

группы, осваивающей определённую программу внеурочной деятельности, в другую; 

- обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся: экскурсии, 

кружки, спортивные секции, интеллектуальные и творческие фестивали и конкурсы, 

олимпиады, проектная деятельность, социально значимые практики, краеведческая рабо-

та; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей обучаю-

щихся, запросов родителей (законных представителей) обучающихся; 

- сохранение преемственности в направлениях и формах внеурочной деятельности на всех 

уровнях общего образования в школе; 

- формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к ценностям 

общества; 

- формирование опыта самостоятельной проектно – исследовательской и художественной 

деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безо-

пасного образа жизни; 

- ориентация результатов внеурочной деятельности на формирование всех групп плани-

руемых результатов ООП НОО с акцентом на личностных и метапредметных результатах. 

Таким образом, задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми результа-

тами ООП НОО, программой УУД у обучающихся при получении начального общего об-

разования, программой духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся, 

программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, программой коррекционной работы. 

При реализации внеурочной деятельности педагогическими работниками школы, педаго-

гами дополнительного образования могут быть использованы разнообразные виды дея-

тельности: игровую, познавательную, проблемно – ценностное общение, досугово – раз-

влекательную, художественное творчество, трудовую, спортивно – оздоровительную, ту-

ристско – краеведческую деятельность. 

 

1.1.2. Обоснование выбора модели организации внеурочной деятельности с учётом 

потребностей родителей (законных представителей) 

   В соответствии с ФГОС организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассмат-

ривается как миссия образования, как ценностно – ориентированный процесс. 

    Базовая модель организации внеурочной деятельности – «оптимизационная». 

Реализацию внеурочной деятельности осуществляют как классные руководители, 

воспитатели групп по уходу и присмотру за детьми, так и педагоги дополнительно-

го образования школы и учреждений дополнительного образования, что обеспечи-

вает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и их роди-

телей (законных представителей). 
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Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной дея-

тельности, являются: 

- территориальное расположение школы; 

- потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- уровень развития дополнительного образования в школе; 

- методическое программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельно-

сти(наличие психолога, социального педагога, учителей, реализующих внеурочную 

деятельность); 

- материально – техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Данная организация внеурочной деятельности позволяет: 

- создать условия для полноценного пребывания ребёнка в образовательном учре-

ждении в течение дня; 

- обеспечить содержательное единство учебного, воспитательного развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и ООП НОО; 

- обеспечить рациональное питание детей; 

- создать условия для самовыражения, самореализации и саморегуляции детей; 

- определить индивидуальную образовательную траекторию и индивидуальный 

график пребывания ребёнка в образовательном учреждении. 

Координирующую роль во внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования выполняет классный руководитель, который: 

- взаимодействует с учителями – предметниками, педагогом – психологом, библио-

текарем, воспитателем группы по уходу и присмотру за детьми, педагогами допол-

нительного образования, заместителями директора, родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся; 

- организует в классе образовательную деятельность, необходимую для развития 

личности обучающихся в рамках классного и общешкольного коллективов. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического простран-

ства на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образователь-

ной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

ханизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу.  

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятель-

ностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ве-

дущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требова-

ний, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно- методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 
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В соответствии с системно-  деятельностным подходом содержание планируемых ре-

зультатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материа-

лом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- практические зада-

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

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно дей-

ствиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, пре-

ломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обу-

чающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий осно-

вой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяю-

щих 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. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 
 - Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

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 представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в раз-

витие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные ре-

зультаты характеризуют деятельность системы образования. 

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

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов слу-

жат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необхо-

димость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнитель-

скую компетентность обучающихся. В эту группу включается такая система знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обу-

чения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправ-

ленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством нако-

пительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освое-

ния (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, ха-

рактеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 
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заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего раз-

вития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающи-

мися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу  программы учебного 

предмета и выделяются курсивом.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результа-

там 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 обучающимися как в силу повы-

шенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложно-

сти учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обуче-

ния. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  допус-

кающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы плани-

руемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями дос-

тижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу-

чающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятст-

вием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной 

системы оценки ( в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и дос-

тижение планируемых результатов, учитель использует педагогические технологии, ко-

торые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дейст-

вий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- компетентно-

сти обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. 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, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

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

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы; 

– учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-

ния новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопри-

частности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности челове-

ка 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 по-

ведения; 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, здоровьес-

берегающего 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 об-

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки зна-

ний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани-

ям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для соз-

дания 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 необхо-

димые 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 электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково- символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) 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, выде-

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
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– устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ря-

да или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– 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 зависимо-

сти от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно дост-

раивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



16 

 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения  учебных предметов  при получении  начального общего образо-

вания выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-

формацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- 

познавательных 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 ри-

сунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, система-

тизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из раз-

ного 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 жиз-

ненным 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 осно-

ванию; 

– 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 приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 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 показан-

ные 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 учетом цели их дальнейшего использо-

вания; 

– 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 ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность 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 досто-

верную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 
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В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном вы-

сокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационны-

ми объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, циф-

ровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных техноло-

гий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-

ципы 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 медиа-

сообщения. 

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 ин-

формации. 

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 со-

держание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что зало-

жит 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, опорно-  двигатель-

ного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере. 

 

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

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать 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 распознава-

ния сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозапи-

си и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
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- 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 изобра-

жений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использо-

вать 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 справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использова-

нием 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. 

 

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 последовательно-

сти 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 пре-

зентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компью-

тера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-

ных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых сре-

дах (создание простейших роботов); 
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– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного вы-

полнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проекти-

рования; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

1.2.2. Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмо-

ционально-ценностное отношение к русскому  языку, стремление к их грамотному ис-

пользованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творче-

ских способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и пись-

менном 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  литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказы-

ваний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные дей-

ствия, 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 уров-

ня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского  языка: по-

знакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразо-

ванием (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 послу-
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жит 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 учебной деятельности при продолжении изучения курса рус-

ского языка  на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского и родного  языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфа-

витом для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных  словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

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

нивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебни-

ке материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

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, при-

ставку, 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 орфо-

графических 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– 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 имен существительных, имен прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность про-

ведения морфологического разбора; 

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

ги 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 словосо-

четании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/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, об-

стоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль-

ность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных рабо-

тах. 

 

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 обще-

ния (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 определенную 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 изло-

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознáют место и роль чтения для своего дальней-

шего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и разви-

тия 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 художест-

венные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собст-

венную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле-

дием народов  Российской Федерации и общечеловеческими ценностями для развития 

этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную лите-

ратуру, 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 ис-

кусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эсте-

тических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эсте-

тическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведе-

ниях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатления-

ми. 

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, приближаю-

щимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования ху-

дожественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выби-

рать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя 

как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

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

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произ-

ведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять не-

большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, ро-

дителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-

ты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и на-

учно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практи-

ческой 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, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготов-

ки; 

– 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; 

– 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 яв-

лений, 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 со-

держании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опира-

ясь 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 содержани-

ем текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художест-

венных 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 тек-

ста 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 тек-

стов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 
– 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, описа-

ние). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за-

данной 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 произведе-

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразительно-

сти); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить при-

меры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (ино-

сказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художест-

венного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
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– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его со-

бытиями; 

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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму-

никативной 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 из-

вестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неоду-

шевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитан-

ного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде муль-

тимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Родной язык (русский). 

Выпускник  научится: 

- ценностному  отношению к родному языку как хранителю культуры, включению в куль-

турно-языковое поле своего народа, формированию  первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-

нове национального самосознания; 

 - обогащать   активный  и потенциальный словарный запас, развивать культуру владения 

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

этикета; 

 -  формировать  первоначальные научные знания  о родном языке как системе и как раз-

вивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-

ния, осваивать  основные единицы и грамматические категории родного языка, формиро-

вать  позитивное  отношение к правильной устной и письменной родной речи как показа-

телям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 -  овладевать  первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формировать  базовые  навыки  выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

 - овладевать  учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной родной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском). 

Выпускник научится: 

 - понимать родную литературу как одну из основных национально- культурных ценно-

стей народа, как особый  способ  познания жизни, как явление национальной и мировой 

культуры, средство  сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 -  осознавать  значимость чтения на родном языке для личного развития; 
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 - формировать  представления  о мире, национальной истории и культуре, первона-

чальные  этические  представления, понятия  о добре и зле, нравственности; 

- уметь  осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев; 

 - достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладеть  техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художест-

венных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных лите-

ратуроведческих понятий; 

 -  осознавать  коммуникативно-эстетические  возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, уметь самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для по-

нимания и получения дополнительной информации. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

- формировать  потребности в систематическом чтении на родном языке как сред-

стве познания себя и мира;  

 - обеспечивать культурную самоидентификацию; 

 -  использовать  разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-

исковое);  

 

1.2.6. 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 ино-

странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента позна-

ния мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностран-

ным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не толь-

ко заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет спо-

собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающих-

ся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную куль-

туру 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 на-

циональных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомст-

во на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выра-

жение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способ-

ствовать 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. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (го-

ворение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом рече-

вых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
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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 ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-

тельными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте-

рес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные дей-

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельно-

сти по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые 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 знакомом языковом материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном 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 со-

держание текста. 
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Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 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 (ад-

рес, 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 нем; 

– 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 транскрип-

цию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– 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, соблю-

дая 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: 
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– 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 коммуника-

тивной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные 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: существитель-

ные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единствен-

ном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоиме-

ния; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количест-

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

для выражения временны́х и пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными 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 определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального об-

щего 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 за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных си-

туациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном прин-

ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять число-

вое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площа-

дей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-
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ко-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 инфор-

мацию, 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 по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (ки-

лограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци-

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), 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 использова-

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 

– 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, свя-

занные с повседневной жизнью; 
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– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 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: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ная, 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 прямо-

угольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (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 не-

сложных 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 по-

иска информации; 

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

цы и диаграммы); 
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– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

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

 

1.2.8. 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 религи-

озных 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 со-

вести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-

ском 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, ри-

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре-

лигиозной морали;  



35 

 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского 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, ис-

тории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведени-

ем 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 чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

 

Основы буддийской культуры 
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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, ис-

тории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведе-

нием 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 челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще-

го образования. 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии 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; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего 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 се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведе-

нием 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 челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще-

го образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-

му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
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– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценно-

стей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изу-

чении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.9. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-

деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, при-

обрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, на-

родов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-

нального 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 мне-

нию, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони-

мать 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; 
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- 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 мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной дея-

тельности, 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 по-

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

 

Человек и природа 

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 объ-

ектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инст-

рукциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информа-

ции, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных вы-

сказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-

терные 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, взаи-

мосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного от-

ношения 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; 
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– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор му-

сора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гиены; 

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

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе позна-

ния окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

 

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 со-

бытия 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 об-

разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-  нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

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

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

яснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-

ми группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем са-

мым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

ренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; дого-

вариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совме-

стной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 
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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 ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве-

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Оте-

честву, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального вы-

бора, 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 ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, 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 Рос-

сийской 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 сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополу-

чие. 

Обучающиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-

вописи, 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 обще-

ству; 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 спо-

собны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художествен-

но-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно- творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфи-

ку; 

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

передавать в художественно- творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего на-

ционального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизнен-

ных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знако-

мых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитекту-

ра, 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, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно- творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- творческой дея-

тельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 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 ук-

рашения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для соз-

дания орнамента; передавать в собственной художественно- творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно- прикладного искусства, художественного конструирования в собствен-

ной художественно- творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональ-

ные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных компози-

ций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации извест-

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

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

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

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульп-

туре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила пер-

спективы, 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 свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ-

вовать 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 музы-

кальных 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 принад-

лежности, 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, вы-

ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве-

дений, в импровизации.  
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-

ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо-

жественного 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 искусст-

ва, 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 музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

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

нию; 

- 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 духов-

но-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских 

и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-

граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элемен-

ты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрад-

ного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен-

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, ака-
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демического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуа-

ра. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; ба-

лете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, ва-

риаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечествен-

ной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобраз-

ных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правиль-

ное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форси-

рованным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо про-

износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухго-

лосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского орке-

стра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2.Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и по-

ловинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис-

полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 
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4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер-

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выучен-

ных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), пе-

сен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и тре-

звучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкаль-

но-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. 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 импровиза-

ции); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбо-

ре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технология» 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 соци-

ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходи-

мости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко-

торые 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 за-

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мыш-
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ления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-

ческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универ-

сальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-

сти: 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 дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-

зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ-

ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с просты-

ми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овла-

деют 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 преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-

циально 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, культурно-

му наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях сво-

их родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дейст-

вия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашне-

го труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
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– понимать культурно- историческую ценность традиций, отраженных в пред-

метном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и стра-

ны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руково-

дством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты-

вать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстриро-

вать 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, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-

ные в обработке материалы для изделий по декоративно- художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделе-

нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

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

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

емные 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 комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спосо-

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

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конст-

рукторской задачи или передачи определенной художественно- эстетической информа-

ции; 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 компьюте-
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ром и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной сис-

темы, опорно- двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять ком-

пенсирующие физические упражнения (мини-  зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа-

ции; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурса-

ми). 

 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

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

также познакомится с доступными способами ее 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 уровне начального общего образования нач-

нут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физиче-

ского развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризо-

вать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-

ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спор-

том 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 раз-

витие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физиче-

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

физические упражнения, направленные на их развитие; в том числе и на  подготовку  к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО).  

– 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 деятельно-

стью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы-

полнять их в соответствии с изученными правилами; 
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– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

блюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тесто-

вых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов ут-

ренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуаль-

ных 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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осан-

ки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибко-

сти, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специаль-

ной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представ-

ляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования и направ-

лена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
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Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоана-

лиза, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обу-

чающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и спо-

собствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и от-

стаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обу-

чающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой про-

граммы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательнойорганизации и педагогов 

школы основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

ся» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования предполагает комплексный под-

ход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обу-

чающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обу-

чающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В част-

ности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и ди-

намики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируе-

мых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу 

за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинст-

вом обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как испол-

нение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достиже-
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ний ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать ин-

дивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оцен-

кой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опор-

ной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дейст-

виями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В част-

ности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безус-

ловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится 

с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-

няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий по каждому предмету мо-

жет осуществляться традиционно при непосредственном взаимодействии педагога и обу-

чающегося и дистанционно посредством инфокоммуникационных сетей с применением 

электронных средств коммуникации и связи в электронной среде.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий по каждому предмету осу-

ществляется посредством технологий, обеспечивающих объективность оценивания, со-

хранность результатов и возможность компьютерной обработки информации по результа-

там всех обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий. 

Оценивание учебных достижений, обучающихся с использование электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с системой 

оценивания, применяемой в Учреждении. Оценки, полученные обучающимися за выпол-

ненные дистанционные задания, заносятся в электронный журнал. 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением со-

держащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно телекоммуникационных сетей, обеспечивающих переда-

чу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогиче-

ских работников. - Дистанционные образовательные технологии - образовательные техно-

логии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогиче-

ских работников. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ россий-

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

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо-

собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального об-

щего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организа-

ции, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хо-

рошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

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

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение ви-

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достиже-

ния результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально- этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-

ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получе-

нии начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних непер-
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сонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются осно-

ванием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации регио-

нальных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

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

в данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эф-

фективность воспитательно- образовательной деятельности образовательной организа-

ции, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принци-

пиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лично-

сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося . Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся 

и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого- педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш-

ную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под-

держка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультиро-

вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при со-

гласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специ-

альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в раз-

делах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсаль-

ные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-

нентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-

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

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково- символические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно- познавательных и практических за-

дач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

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

известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со-

держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 

и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера оши-

бок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познаватель-

ных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совмест-

ной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз-

можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает исполь-

зование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом изме-

рения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

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

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

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-

личных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в ком-

плексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (пря-

мую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформиро-

ванности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено дости-

жение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесо-

образно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Напри-

мер, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированно-

сти такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слу-
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шать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мне-

ния и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова-

тельной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебно-

го плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основопола-

гающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различ-

ных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые на-

правлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необ-

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

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев-

тикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний от-

несен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основ-

ных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

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

тенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, 

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

во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при нали-

чии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

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

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

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предмет-

ным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важ-

ная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково- символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классифика-

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

причинно- следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпре-

тация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия пре-

ломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочета-

ниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 
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природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноцен-

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

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы об-

работки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способству-

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

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

сы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по со-

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

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-  познавательные и 

учебно- практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-

няемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных об-

разовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики обра-

зовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной дея-

тельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в це-

лом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количест-

венных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках об-

разовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю-

щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой ин-

дивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-

ных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных инди-

видуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных дос-

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

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, само-

оценка, 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; 
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– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

тельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ-

ных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации теку-

щей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать неза-

висимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

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

циальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

Задачи портфеля достижений 

- помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в целом, 

-обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в образовательном 

процессе, 

-продемонстрировать способности школьника практически применять приобретен-

ные знания и умения, 

-активно совершенствовать универсальные учебные действия. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесо-

образно включать следующие материалы. 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой ди-

агностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным пред-

метам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстри-

ровала нарастающие успешность, объем 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, мате-

риалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- ис-

следований, записи решения учебно- познавательных и учебно- практических задач, ма-

тематические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

исследований и мини- проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие ра-

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

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

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
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иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моно-

логических высказываний- описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятель-

ности, 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 ре-

жим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действия-

ми, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- предмет-

ника, и в роли классного руководителя), иные учителя- предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образователь-

ных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеуроч-

ной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное тре-

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

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных ре-

зультатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дос-

тижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно- познавательных и учебно- практических за-

дач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотива-

ционно- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. 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 ре-

зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов началь-

ного общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно- практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме-

тов, 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 язы-

ку,родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 
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– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси-

рованной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, мате-

матике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани-

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень ус-

воения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и ма-

тематике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми 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 зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

ходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обу-

чающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле-

дующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом ди-

намики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об усло-

виях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавли-

ваемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования при-

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающего-

ся, в которой: 
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– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающего-

ся; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого- педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

   Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены ма-

териалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

   Качественное оценивание происходит  по признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания. 

Оценки: «хорошо» и «норма»,»зачёт», «удовлетворительно» ( решение с недочётами) 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребова-

лось, либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваи-

ваемых в данный момент знаний 

Оценка: близко к « отлично» (решение с недочётами) 

Высокий уровень (необязательный) − решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 

для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступе-

нях образования. 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по лю-

бой балльной шкале 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 
100% - я шка-

ла 

Не достигнут необходимый уро-

вень 
Не решена типовая, много раз от-

работанная задача 

«2» 
ниже нормы, 

неудовлетворительно 
0-49% б.у. 

Необходимый (базовый) уровень 
Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения 

и уже усвоенные знания 

  

«3» 
норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с не-

значительной, не влияющей на ре-

зультат ошибкой или с посторон-

ней помощью в какой-то момент 

решения) 

50-79% б.у. 

 

«4» 
хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоя-

тельно) 

80 – 99% б.у. 

к заданиям 

повышенного 

уровня не при-

ступил 

Повышенный (программный) 

уровень 
Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось 

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации 

«4» близко к отлично. 

Частично успешное решение (с не-

значительной ошибкой или с по-

сторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

80-99% б.у и 

50-100% п.у. 

Высокий уровень «5»− отлично. 100% б.у 
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Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоя-

тельно) 

и 

100% п.у. 

Максимальный (необязатель-

ный) уровень 

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где потребо-

вались либо самостоятельно добы-

тые новые знания, либо новые, само-

стоятельно усвоенные умения 

«5» 
Частично успешное решение (с не-

значительной ошибкой или с по-

сторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Отдельная 

шкала: 50-

69% 

 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования  проводится промежу-

точная аттестация обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании школьного По-

ложения о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся, осваивающих основную образовательную программу  

начального общего образования в  соответствии с ФГОС НОО. 

Успешность освоения учащимися 1-х классов части основной общеобразовательной 

программы по учебным предметам, курсам, в рамках промежуточной аттестации характе-

ризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется посредством ана-

лиза выполнения комплексной работы (включает вопросы по русскому языку, литератур-

ному чтению,  математике, окружающему миру). Работы обучающихся с выставленной 

качественной оценкой хранятся в Портфеле достижений. 

Учащимся 2 – 4-х классов отметка за достижение определенного уровня предметных 

результатов освоения основных общеобразовательных программ или их части по всем 

предметам, курсам учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в журнал 

по 5-ти бальной системе оценивания.  

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточ-

ной аттестации, рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией обра-

зовательного учреждения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников начальной школы данной образователь-

ной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный мо-

ниторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно- воспитательных программ и служит основой 

для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа-

цию системно- деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является глав-

ным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершен-

ствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, само-

стоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

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

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только го-

товность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные за-

дачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и на-

выков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, уме-

ния и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и позна-

вательных задач. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения ме-

тапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образова-

тельного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, созда-

ние условий для реализации технологии формирования УУД на уровне начального общего 

образования средствами учебно-методического комплекта «Школа России». 

Задачи программы:  

 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего обра-

зования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и системы внеурочной 

деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 описание типовых задач формирования УУД; разработка преемственных 

связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образова-

нию; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и  определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в млад-

шем школьном возрасте; 
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- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающи-

мися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

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

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную по-

зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

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

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных реше-

ний; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредмет-

ному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучаю-

щихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следую-

щие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать пра-

во каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участни-

ков; 

 развитие ценностно- смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

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

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с на-

циональной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
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– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как ус-

ловия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к себе, 

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

кам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим уг-

розу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно-

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре-

зультаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и вос-

питания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффек-

тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повы-

шение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепо-

лагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной органи-

зации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ-

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и обучающегося к совместно- разделенной (в младшем школьном и младшем подростко-

вом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, форми-

ровать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельно-

сти, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характери-

стик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обу-

чающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 
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учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентиров-

ка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностно- смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

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

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

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна-

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

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над-

предметный,  метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально- предметно-

го содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-

ния и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятив-

ный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуника-

тивный. 
Личностные 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 со-

циальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразова-

ние, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мо-

тивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и ка-

кой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

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

менны́х характеристик; 

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

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дейст-

вия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

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

жения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников ин-

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

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

тельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и воспри-

ятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- симво-

лические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или зна-

ково- символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

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

лений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодейст-

вие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со-

временных средств коммуникации. 

Формирование УУД осуществляется в рамках практически всех учебных предме-

тов.  

Формирование УУД по классам: 

 личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

1 

класс 

-учебно-познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу; 

- развитие этических 

чувств – стыда, ви-

ны, совести; 

- установка на здо-

ровый образ жизни; 

- понимание пред-

ложений и  оценок 

учителей, товари-

щей, родителей и 

других людей; 

- ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле собст-

венных поступков 

- принимает и со-

храняет учебную 

задачу; 

- в сотрудничестве 

с учителем ставит 

новую учебную 

задачу 

- строит сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме; 

- осуществляет 

сравнение, клас-

сификацию 

- умеет задавать 

вопросы; 

- строит моноло-

гические выска-

зывания 

2 

класс 

- способность к са-

мооценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной дея-

тельности; 

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

- ориентация на по-

нимание причин ус-

пеха в учебной дея-

- планирует свои 

действия  в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей; 

- проявляет позна-

вательную ини-

циативу в учебном 

сотрудничестве 

 

 

- осуществляет 

поиск необходи-

мой информации 

с использова-

нием учебной 

литературы, эн-

циклопедий, 

справочников; 

- осознанно  

строит сообще-

ния в устной и 

письменной 

- владеет  диало-

гической формой 

речи 
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тельности; 

- чувство сопричаст-

ности и гордости за 

свою Родину, народ, 

историю; 

- ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле собст-

венных поступков, 

поступков других 

людей 

форме; 

- строит рассуж-

дения в форме 

простых сужде-

ний об объекте, 

его строении, 

форме и связях 

3 

класс 

- самоанализ и кон-

троль результата; 

- эмпатия как пони-

мание чувств других 

людей и сопережи-

вание им; 

- осознание ответст-

венности человека 

за общее благополу-

чие; 

- дифференциация 

моральных и кон-

венциональных 

норм 

- осуществляет 

внутренний план 

действий; 

- преобразовывает 

практическую за-

дачу в познава-

тельную 

- осуществляет 

поиск необходи-

мой информации 

с использова-

нием учебной 

литературы, эн-

циклопедий, 

справочников 

(включая элек-

тронные, цифро-

вые); 

- осознанно и 

произвольно  

строит сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме; 

- самостоятельно 

выбирает осно-

вание и критерии 

для сравнения и 

классификации 

- учитывает разные 

мнения и интересы; 

- обосновывает 

свою позицию 

4 

класс 

 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе; 

- принятие ценности 

природного мира, 

готовность следо-

вать нормам приро-

доохранного, здоро-

вье 

сберегающего пове-

дения; 

- способность к са-

мооценке на основе 

критериев успешной 

учебной деятельно-

сти; 

- осуществляет 

итоговый и поша-

говый контроль по 

результату; 

- самостоятельно 

адекватно оцени-

вает правильность 

выполнения дей-

ствий, вносит не-

обходимые кор-

рективы 

- осуществляет 

поиск необходи-

мой информации 

в открытом ин-

формационном 

пространстве, в 

том числе кон-

тролируемом 

пространстве 

Интернета; 

- строит логиче-

ские рассужде-

ния, включаю-

щие ус-

тановление при-

чинно-следст-

венных связей 

- координирует 

свою позицию с 

позициями парт-

неров в сотруд-

ничестве при вы-

боре общего ре-

шения в совмест-

ной деятельности 
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- основы граждан-

ской идентичности 

личности 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- возрастного раз-

вития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайше-

го развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответ-

ствующий «высокой норме») и их свойства. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к пе-

реходу от предшкольного уровня образования к начальному образованию. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, смысло-

образование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация учеб-

ной деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в коопе-

рацию, соотносить позиции 

партнеров и собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодей-

ствии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного мно-

жества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков 

и замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие ус-

пешности овладения чтени-

ем (грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математи-

ки, родного языка, формиро-

вания  умения решать мате-

матические, лингвистиче-

ские и другие задачи. Пони-

мание условных  изображе-

ний в любых учебных пред-

метов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде об-

разца-продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения дей-

ствия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предмет-

ного действия в соответст-

вии с заданным образцом и 

правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в со-

трудничестве с учителем. 

Направленность на овладе-

ние эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, математика) и пред-

метной, продуктивной дея-

тельности (технология, ИЗО) 

Коммуникативные дейст-

вия  

Коммуникация как общение 

и кооперация. Развитие пла-

нирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного сотруд-

ничества с учителем и свер-

стником. Условие  осознания 

содержания своих действий 
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и усвоения учебного содер-

жания. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отно-

шениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из 

общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятель-

ность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формиру-

ется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоува-

жение, т. е. самооценка и Я- концепция как результат самоопределения. Из ситуативно- 

познавательного и внеситуативно- познавательного общения формируются познаватель-

ные действия ребенка. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на уровне  

начального образования. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная моти-

вация. Мотивация достиже-

ния. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «зна-

ния и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, лично-

стные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произволь-

ность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (ре-

чевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последо-

вательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Виды личностных УУД 

При 

орите-

ты 

пред-

метно-

го со-

держа 

ния 

К
Л

А
С

С
Ы

 

Уровень 

формиро 

вания 

Приоритетные 

виды работ 

для развития 

УУД 

Формы учебной 

деятельности 

Технологии, 

методы, 

приёмы 

Формы 

организац

ии 

учебной 

деятельно

сти 

Русски

йязык 

Искусс

тво 

Самоопределение 

I На уровне 

представле 

ния 

Работа с раз-

ными видами 

инструкций 

(репродукция) 

Совместная Деятельностн

о-игровые 

методы 

Урок в 

игровой 

форме 

II Формаль Индивидуаль- Консульта
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ный 

(с помощью 

учителя) 

ные действия 

ученика по на-

ставлению учи-

теля 

ционныеза

нятия 

III с помощью 

учителя и 

самостоя 

тельно 

Организация 

самостоятель-

ной деятельно-

сти с помощью 

учителя 

Контрольно-

оценочная 

целеполагание 

Эвристически

е методы 

Творческая

мастерская 

IV Проектно-

исследовательск

ая 

Обучение 

моделировани

ю 

Матем

а 

тика 

Смыслообразование 

I На уровне 

представле 

ния Работа с раз-

ными видами 

инструкций 

(репродукция) 

Совместная Деятельностн

о-игровые 

методы 

Урок в 

игровой 

форме 

II Формаль 

ный 

(с помощью 

учителя) 

Индивидуаль-

ные действия 

ученика по на-

ставлению учи-

теля 

Консульта

ционные 

занятия 

III с помощью 

учителя и 

самостоя-

тельно 

Организация 

самостоятель-

ной деятельно-

сти с помощью 

учителя 

Контрольно-

оценочная 

целеполагание 

Эвристически

е методы 

Творческая

мастерская 

IV Проектно-

исследовательск

ая 

Обучение 

моделировани

ю 

Литера

турное

чтение, 

окружа

ющийм

ир 

Нравственно - этические 

I На уровне 

представле 

ния 

Работа с раз-

ными видами 

инструкций 

(репродукция) 

Совместная Деятельностн

о-игровые 

методы 

Урок в 

игровой 

форме 

II Формаль 

ный 

(с помощью 

учителя) 

Индивидуаль-

ные действия 

ученика по на-

ставлению учи-

теля 

Консульта

ционные 

занятия 

III с помощью 

учителя и 

самостоя-

тельно 

Организация 

самостоятель-

ной деятельно-

сти с помощью 

учителя 

Контрольно-

оценочная 

целеполагание 

Эвристически

е методы 

Творческая

мастерская 

IV Проектно-

исследовательск

ая 

Обучение 

моделировани

ю 

 

Регулятивные УУД 

При 

орите-

ты 

пред-

метно-

го со-

держа 

ния 

К
Л

А
С

С
Ы

 

Уровень 

формиро 

вания 

Приоритетные 

виды работ 

для развития 

УУД 

Формы учебной 

деятельности 

Технологии, 

методы, 

приёмы 

Формы 

организац

ии 

учебной 

деятельно

сти 
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Рус-

ский 

язык, 

мате-

матика, 

лите-

ратур-

ное 

чтение, 

окру-

жаю-

щий 

мир 

Целеполагание 

I На уровне 

представле 

ния 

Работа с раз-

ными видами 

инструкций 

(репродукция) 

Совместная Деятельностн

о-игровые 

методы 

Урок в 

игровой 

форме 

II Формаль 

ный 

(с помощью 

учителя) 

Индивидуаль-

ные действия 

ученика по на-

ставлению учи-

теля 

Консульта

ционные 

занятия 

III с помощью 

учителя и 

самостоя 

тельно 

Организация 

самостоятель-

ной деятельно-

сти с помощью 

учителя 

Контрольно-

оценочное 

целеполагание 

Метод 

проблемно-

диалогового 

обучения 

Творческая

мастерская 

IV сотрудничество Обучение 

моделировани

ю 

Рус-

ский 

язык, 

матема 

тика, 

лите-

ратур-

ное 

чтение, 

окру-

жаю-

щий 

мир 

Прогнозирование 

I 

Формаль 

ный 

(с помощью 

учителя) 

Работа с раз-

ными видами 

инструкций 

(репродукция) 

Совместная Деятельностн

о-игровые 

методы 

Учебное 

занятие 

II Индивидуаль-

ные действия 

ученика по на-

ставлению учи-

теля 

Консульта

ционные 

занятия 

III с помощью 

учителя и 

самостоя 

тельно 

Организация 

самостоятель-

ной деятельно-

сти с помощью 

учителя 

Контрольно-

оценочное 

целеполагание 

Метод 

проблемно-

диалогового 

обучения 

Творческая 

мастерская 

IV сотрудничество Обучение 

моделировани

ю 

Рус-

ский 

язык,  

матема 

тика, 

лите-

ратур-

ное 

чтение, 

окру-

жаю-

щий 

мир 

Саморегуляция 

I На уровне 

представле 

ния 

Работа с раз-

ными видами 

инструкций 

(репродукция) 

 Метод 

проблемно-

диалогового 

обучения 

Нетрадиц. 

урок 

II с помощью 

учителя и 

самостоя-

тельно 

совместная Учебное 

занятие 

внеучебны

е  формы 

III предметный 

с помощью 

учителя и 

самостояте 

льно) 

Проектировани

е и 

исследовательс

кая работа 

Учебное 

сотрудничество 

Рефлексия 

целеполагани

е 

Учебная 

дискуссия 

IV рефлексивная Методы 

обучения 

исследованию 

Конференц

ии,  уроки 

по выбору 

Рус-

ский 

язык,  

мате-

матика, 

Коррекция 

I На уровне 

представле-

ния, с по-

мощью учи-

Работа с раз-

ными видами 

инструкций 

(репродукция) 

совместная Деятельностн

о-игровые 

методы 

урок в 

игровой 

форме 
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лите-

ратур-

ное 

чтение, 

окру-

жаю-

щий 

мир 

теля 

II Формальный 

(с помощью 

учителя) 

Индивидуаль-

ные действия 

ученика по при-

казу учителя 

Консульта

ционные 

занятия 

III с помощью 

учителя и  

самостоя-

тельно 

Организация 

самостоятель-

ной деятельно-

сти с помощью 

учителя 

Контрольно-

оценочная 

целеполагание 

Проблемно-

диалоговый 

Творческая

мастерская 

IV сотрудничества Обучение 

моделировани

ю 

Рус-

ский 

язык, 

мате-

матика, 

лите-

ратур-

ное 

чтение, 

окру-

жаю-

щий 

мир 

Контроль 

I с помощью 

учителя и 

самостоя-

тельно 

Работа с тек-

стом (по алго-

ритму (1-2 

классы),  с по-

мощью учителя 

самосоятельно 

Индивидуальны

е 

Деятельност-

но-игровые 

методы, про-

блемно-

диалоговый, 

урок в 

игровой 

форме 

II Самостоятельно

е 

Нахождение 

информации 

Индивидуа

льная 

работа 

III Функционал

ьный (все 

самостоя 

тельно) 

Применение 

умений на 

практике 

Рефлексивная Индивидуа

льные 

задания 
IV Учебное 

сотрудничество 

      

 

Виды познавательных УУД 

При 

оритеты 

предмет-

ного со-

держа 

ния 

К
Л

А
С

С
Ы

 Уровень 

формиро 

вания 

Приоритетные 

виды работ 

для развития 

УУД 

Формы учебной 

деятельности 

Технологи

и, методы, 

приёмы 

Формы 

организац

ии 

учебной 

деятельно

сти 

Все 

предметы  
Общеучебные 

I Формаль 

ный (с по-

мощью учи-

теля) 

Работа с 

текстом 

Игровая Деятельнос

тно-

игровой 

урок в 

игровой 

форме 

II Работа с 

разными 

инструкциями 

Учебное 

сотрудничество 

Развивающ

ие, 

эвристичес

кие методы 

III Функционал

ьный 

(самостоятел

ьно 

самостоятельно 

и с помощью 

учителя 

Индивидуаль-

ные действия 

ученика по при-

казу учителя 

Элементы 

технологии 

РКМЧП, 

проблем-

но-

диалогово-

го обуче-

ния 

Учебное 

занятие 

(групповая, 

индивиду-

альная ра-

бота) 

Конференц

ии, 

семинары 

IV самостоятельн

ый 

Самостоятельная 

работа с учётом 

дополнительной 

информации 

Матема- Знаково- символические 
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тика,  

русский 

язык,  

информа-

тика,  

техноло 

гия 

I Предметный 

(с помощью 

учителя и 

самостоя-

тельно) 

Работа с 

текстом 

Совместная Деятельнос

тно-

игровой 

Творческая

мастерская 

II Работа с 

разными 

инструкциями 

Развивающ

ие, 

эвристичес

кие методы 

Индивидуа

льная 

работа 

III Функционал

ьный 

(самостоятел

ьно) 

самостоятельно 

и с помощью 

учителя 

Учебное 

сотрудничество 

Творческая

мастерская 

IV самостоятельн

ый 

Творческая, 

исследовательск

ая 

Обучение 

моделиров

анию 

Матема 

тика,  

информа-

тика,  

окру-

жающий 

мир,  

литера-

турное 

чтение 

Логические 

I Предметный 

(с помощью 

учителя и 

самостоя-

тельно) 

Работа с 

текстом 

Игровая, трудо-

вая, спортивная, 

индивидуальная, 

совместная 

  

II Работа с 

разными 

инструкциями 

Индивидуаль-

ная, совместная, 

самостоятель-

ная, учебное со-

трудничество 

 Консульта

ционные 

занятия 

III Предметный 

(самостоятел

ьно) 

самостоятельно 

и с помощью 

учителя 

Контрольно-

оценочная, реф-

лексивная, само-

стоятельная с 

использованием 

дополнительных 

источников ин-

формации, учеб-

ное сотрудниче-

ство, целепола-

гание  

Обучение 

проектиров

анию 

Учебная 

дискуссия 

IV Функционал

ьный 

(самостоятел

ьно) 

Проектировани

е и 

исследовательс

кая работа 

Творческая, ис-

следовательская,  

проектная, кон-

трольно-

оценочная, 

учебное сотруд-

ничество, реф-

лексивное  

Методы 

обучения 

исследован

ию 

Познавател

ьная 

лаборатори

я 

 

Виды коммуникативных УУД 

 

При 

орите-

ты 

пред-

метно-

го со-

держа 

К
Л

А
С

С
Ы

 

Уровень 

формиро 

Вания 

Приоритетные 

виды работ для 

развития УУД 

Формы учебной 

деятельности 

Технологии, 

методы, 

приёмы 

Формы 

организац

ии 

учебной 

деятельно

сти 
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ния 

Рус-

ский 

язык 

Искус-

ство 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

I На уровне 

представлен

ия 

Работа с разны-

ми видами инст-

рукций (репро-

дукция) 

Совместная 

Деятельностн

о-игровые 

методы 

урок в 

игровой 

форме 

II Формальный 

(с помощью 

учителя) 

Индивидуаль-

ные действия 

ученика по при-

казу учителя 

Консульта

ционные 

занятия 

III с помощью 

учителя и 

самостоя-

тельно 

Организация са-

мостоятельной 

деятельности с 

помощью учите-

ля 

Контрольно-

оценочная,  

целеполагание 

Эвристически

е методы 
Творческая

мастерская IV Проектно-

исследовательск

ая 

Обучение 

моделировани

ю 

Мате-

матика 

Окру-

жаю-

щий 

мир 

Ин-

форма-

титка 

Постановка вопросов – инициативное сотрудничество 

I На уровне 

представлен

ия 
Работа с разны-

ми видами инст-

рукций (репро-

дукция) 

Игровая 

Приёмы 

рефлексивной

деятельности 

 

II Предмет 

ный (с по-

мощью учи-

теля и само-

стоя 

тельно) 

Учебное 

сотрудничество 

Целеполагани

е и 

рефлексивная

деятельность 

Парная 

работа 

III с помощью 

учителя и 

самостоя-

тельно 

Работа по 

преобразованию

информации 

Самостоятельная 

работа  с ис-

польз. доп. ин-

формации 

Эвристически

е методы 
Лекции 

IV 
Элементы 

творчества 

Творческая 

работа 

Обучение 

прогнозирова

нию 

Семинары 

Окру-

жаю-

щий 

мир 

Ин-

форма-

тика 

Разрешение конфликтов 

I На уровне 

представлен

ия 

Работа с разны-

ми видами инст-

рукций (репро-

дукция) 

 

Метод 

проблемно-

диалогового 

обучения 

Нетрадиц. 

урок 

II с помощью 

учителя и 

самостоя-

тельно 

Совместная 

Учебное 

занятие вне 

учебные 

формы 

III 

Предметный 

с помощью 

учителя и 

самостоя-

тельно) 

Учебное 

сотрудничество 

Рефлексия 

целеполагани

е 

Учебная 

дискуссия 

IV Проектирование 

и 

исследовательск

ая работа 

рефлексивная 

Методы 

обучения 

исследованию 

Конференц

ии уроки 

по выбору 
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Техно-

логия 

  

Управление поведением партнёра 

I Ознакомител

ьный 

Работа с разны-

ми видами инст-

рукций (репро-

дукция) 

Трудовая 

спортивная 

Диалоговое 

обучение 

Обучение 

проектирован

ию 

Урок груп-

повая и 

парная ра-

бота 
II с помощью 

учителя и 

самостоя-

тельно 

Совместная 

III Самостоятельная 

 IV Проектирование 

и 

исследовательск

ая работа 

Контрольно-

оценочная 

Познавател

ьная 

лаборатори

я 

Лите-

ратур-

ное 

чтение 

Окру-

жаю-

щий 

Мир 

Умение выражать свои мысли; владение монологической и диалогической фор-

мами речи 

I с помощью 

учителя и 

самостоя-

тельно 

Работа с текстом 

(по алгоритму 

(1-2 классы),  с 

помощью учите-

ля самостоя-

тельно 

Индивидуальная 

Развивающее

обучение 

 

урок в 

игровой 

форме 

II Функционал

ьный (все 

самостоятел

ьно) 

Самостоятельная 

Нахождение 

информации 

Индивидуа

льная 

работа 

III Рефлексивная Индивидуа

льные 

задания 
IV Применение 

умений на 

практике 

Учебное 

сотрудничество 

 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсаль-

ных учебных действий уделяется особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и са-

моопределение, нравственно- этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничест-

ва проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит 

к изменению характера его общения и Я- концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение за-

дач общекультурного, ценностно- личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучаю-

щимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, орга-

низации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обу-

чающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея-

тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающих-

ся логического, наглядно- образного и знаково- символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Су-
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щественную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Техноло-

гия», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

само- 

определе-

ние 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

Смыслообразо-

вание 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи 

в письмен-

ную) 

 смысловое 

чтение, про-

извольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий спектр 

источников ин-

формации 

познавательные ло-

гические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и твор-

ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные свя-

зи, логические рассуждения, дока-

зательства, практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: мо-

нологические высказывания разного типа.  

 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» обеспе-

чивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анали-

за, сравнения, установления причинно- следственных связей. Ориентация в морфологиче-

ской и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково- символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ори-

ентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обес-

печивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обоб-

щающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных 

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

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно- нравственного содержания художественной литературы, 
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развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно- нравственного опыта общества через комму-

никацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значе-

ние поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающего-

ся в системе личностных смыслов; 

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

тературных произведений посредством эмоционально- действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопри-

частности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно- этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально- личностной децентрации на основе отождествления себя с героя-

ми произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средст-

ва; 

– умения устанавливать логическую причинно- следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дейст-

вий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходи-

мые условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компонен-

те, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и наро-

дам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на ос-

нове плана). 
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«Математика и информатика». При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных уни-

версальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьни-

ков формируются учебные действия планирования последовательности шагов при реше-

нии задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения по-

ставленной цели; использования знаково- символических средств для моделирования ма-

тематической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (напри-

мер, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое зна-

чение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универ-

сального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, суще-

ствующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социа-

лизации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, госу-

дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре-

ния, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентично-

сти личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально- ценностного и деятель-

ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Феде-

рации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, нахо-

дить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его сто-

лицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре-

мени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащих-

ся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально- этического сознания — норм и правил взаимоотношений чело-

века с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходи-

мости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и пси-

хологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных уни-

версальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уме-

ние поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало-

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно- следственных связей в ок-
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ружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при-

родного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое мо-

делирование является основой развития познания ребенком мира и способствует форми-

рованию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно- следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целепола-

ганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответст-

вии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, вне-

сению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных тради-

ций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной само-

оценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкаль-

но-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных му-

зыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учеб-

ных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культур-

ным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, 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 
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деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы-

ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве-

дений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-

ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо-

жественного 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 искусст-

ва, 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. 

 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельно-

сти; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освое-

ния музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процес-

се освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализиро-

вать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими дейст-

виями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе инто-

национно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

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

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фик-

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

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

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

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

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о му-

зыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

версальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно- преобразовательной деятельности как основы форми-

рования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко-

торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выпол-

нения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориенти-

ров); 

– специальной организацией процесса планомерно- поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действо-

вать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и основа-

ний выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно- преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково- символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к модели-

рованию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисун-

ков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (пред-

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); кон-

троль, коррекция и оценка; 
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– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- пре-

образующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно- продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно- преобразующей симво-

лико- моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-

рией их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к пред-

варительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с прави-

лами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоя-

нию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-

дости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на ос-

нове конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении це-

лей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

 

   Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на раз-

витие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв-

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социально-

го опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и про-

цессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициати-
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ву в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность пред-

полагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков на-

учного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся началь-

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

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения яв-

ляется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, уста-

навливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-

тов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб-

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического модели-

рования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к раз-

витию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьни-

ков определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также ло-

кальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направ-

лены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложне-

ния непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ре-

бенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформи-

рованные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой зна-

ниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов-

ность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициа-

тиву в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески рабо-

тать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои дейст-

вия и их последствия. 
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2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
   Одно из ключевых понятий предметной  программы «Школа России» – линии развития уче-

ника средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последова-

тельное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и зада-

чи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются:  

– предметное содержание;  

– образовательные технологии деятельностного типа;  

–- продуктивные задания.  

В соответствии со Стандартом типовые задачи являются основным механизмом формирова-

ния УУД. 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий)  Виды задач (заданий)  

Личностные  Самоопределения; смыслообразования; 

нравственно-этической ориентации  

Регулятивные  Целеполагания; планирования; осуществ-

ления учебных действий; прогнозирова-

ния; контроля; коррекции; оценки; само-

регуляции  

Познавательные  Общеучебные; знаково-символические; 

информационные; логические  

Коммуникативные  Инициативного сотрудничества; планиро-

вания учебного сотрудничества; взаимо-

действия; управление коммуникацией.  

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на практи-

ческих ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение.  

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие формированию всех 

групп УУД.  

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:  

- на личностное самоопределение;  

- на развитие Я- концепции;  

- на смыслообразование;  

- на мотивацию;  

- на нравственно-этическое оценивание.  

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:  

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- на разрешение конфликтов;  

- на управление поведением партнёра;  

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации;  

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи.  

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:  

- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников инфор-

мации и инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний;  

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  
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- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов дея-

тельности;  

- на смысловое чтение;  

- на моделирование;  

- на преобразование моделей;  

- на анализ объектов с целью выделения их признаков;  

- на синтез;  

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

- на подведение под понятие, выведение следствий;  

- на установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- на доказательство;  

- на выдвижение гипотез и их обоснование;  

- на формулирование проблемы;  

- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:  

- на целеполагание;  

- на планирование;  

- на прогнозирование;  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

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

тов работы;  

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.  

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам реше-

ние проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятель-

ности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 

компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и меж-

предметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода за-

дач дефицит одной информации и ее общая избыточность способствуют формированию по-

знавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жиз-

ненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить 

его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий.  

Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе 

над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных 

учебных действий. 

   Для формирования универсальных учебных действий предлагаются и следующие виды за-

даний:  

• участие в проектах;  

• подведение итогов урока;  

• творческие задания;  

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

• самооценка события, происшествия.  
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    Для формирования познавательных УУД  
• «найди отличия» (можно задать их количество);  

• «на что похоже?»;  

• поиск лишнего;  

• «лабиринты»;  

• упорядочивание;  

• «цепочки»;  

• хитроумные решения;  

• составление схем-опор;  

• работа с разного вида таблицами;  

• составление и распознавание диаграмм;  

• работа со словарями и энциклопедиями  

    Для формирования регулятивных УУД  
• «преднамеренные ошибки»;  

• поиск информации в предложенных источниках;  

• взаимоконтроль;  

• взаимный диктант;  

• диспут;  

• заучивание материала наизусть в классе;  

• «ищу ошибки»;  

• контрольный опрос на определенную проблему  

    Для формирования коммуникативных УУД  
• составь задание партнеру;  

• отзыв на работу товарища; 

• групповая работа по составлению кроссворда;  

• «отгадай, о ком говорим»;  

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объеди-

ненными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать 

общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологиче-

ски полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе».  

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения обра-

зовательной программы, а виды связаны с показателями (характеристиками) плани-

руемых результатов. 

 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов освоения 

ООП НОО 

 

Планируемые резуль-

таты 

Показатели (характери-

стики) планируемых ре-

зультатов 

Типовые задачи (зада-

ния) 

Личностные результаты Самоопределение: готов-

ность и способность обу-

чающихся к саморазви-

тию; самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки; социаль-

ная компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, ус-

«Личностное самоопреде-

ление»  

Задачи нацелены на де-

центрацию младшего 

школьника, ориентируют 

его на учет другой точки 

зрения, на оказание ин-

теллектуальной помощи 

сквозным героям, которые 
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тойчивое следование в по-

ведении социальным нор-

мам. 

в этом нуждаются при ре-

шении трудных задач.  

Эта группа типовых задач 

предусматривает выпол-

нение игровых заданий: 

«Помоги объяснить» (под-

твердить, доказать, опре-

делить, ответить на этот 

вопрос); заданий со зна-

комым литературным со-

держанием коллизий, об-

суждение поступков лите-

ратурных героев, персо-

нажей текстов, включение 

во фронтальную, парную, 

групповую работу.  

Смыслообразование:  

мотивация учебной дея-

тельности; положительная 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

целостный, социально-

ориентированный взгляд 

на мир; эмпатия как по-

нимание чувств других 

людей и сопереживание 

им.  

«Личностное смыслообра-

зование», т.е. установле-

ние учащимися связи ме-

жду целью учебной дея-

тельности и её мотивом.  

Эта группа типовых задач 

предполагает организацию 

участия детей в действиях 

интриги, содержащей гу-

манистический пафос вос-

становления нарушенного 

порядка, любви ко всему 

живому, ориентирующей 

младшего школьника по-

могать героям-животным, 

попавшим в плен, и ре-

шать с этой целью разные 

интеллектуальные задачи. 

Кроме того, эта группа 

типовых задач предпола-

гает организацию участия 

детей в выполнении про-

ектных и исследователь-

ских работ, выполнение 

заданий, содержащих  

недостаток информации, 

ситуация выбора, новые 

условия использования 

уже имеющихся знаний, 

способов деятельности), 

проблемные и творческие  

задания.  

Нравственно-этическая 

ориентация: уважитель-

ное отношение к иному 

«Личностные нравствен-

но-этической ориента-

ции». Эта группа типовых 
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мнению; навыки сотруд-

ничества в различных си-

туациях. 

задач предполагает оцени-

вание усваиваемого со-

держания, обеспечиваю-

щее личностный мораль-

ный выбор. 

Это возможно в процессе 

рефлексивной деятельно-

сти, основанной на  

чувственном восприятии 

учебного материала в про-

цессе оценочных выска-

зываний, диалога, обсуж-

дений, анализа произведе-

ний, самостоятельной 

творческой деятельности.  

Эта группа типовых задач 

находится в текстах, в ко-

торых представлена куль-

тура народов мира и Рос-

сии, в текстах патриотиче-

ского содержания, рас-

крывающих творческое 

отношение к труду. Также 

предусмотрены задания по 

выполнению рисунков, 

поделок, связанных с ге-

роическими страницами 

истории России, анализ 

изделий прикладного на-

родного творчества, спе-

циальные задания по инс-

ценированию разных ре-

чевых ситуаций.  

Регулятивные  

 

 

Целеполагание  

 

Эта группа типовых задач 

предполагает разнообраз-

ные формы представления 

заданий (тексты, нагляд-

ный образ, рисунки, схе-

мы, модели, таблицы,  

диаграммы, кроссворды, 

карты, планы; устная 

форма), пропуски в зада-

ниях,  

недостаточность и избы-

точность фактов, выбо-

рочное выполнение зада-

ний, задания, направлен-

ные на освоение социаль-

ной роли обучающегося.  

Планирование  

 

Задания на осознание спо-

соба  



91 

 

деятельности или знаний, 

необходимых для его вы-

полнения, границы знания 

и незнания, задания, пря-

мо стимулирующие осоз-

нание этапов своей дея-

тельности,  

задания на выбор ученика, 

решение всех проблем-

ных, творческих заданий.  

Осуществление учебных 

действий  

 

Работа по предложенному 

плану.  Выкладывание 

узора по образцу (устно и 

письменно)  

Прогнозирование  Высказывание предполо-

жений  

Контроль  

 

Отличие верно выполнен-

ного задания от неверного. 

Пробы на внимание. Гра-

фические диктанты  

Оценка, саморегуляция  Оценивание собственной 

деятельности и оценива-

ние деятельности других.  

 

Познавательные  Общеучебные,  

знаково-символические  

Задания, помогающие 

ученику ориентироваться 

в учебнике по условным 

обозначениям, выделяю-

щие важную и дополни-

тельную информацию, 

«Работа в паре», «Работа в 

группе » и др.; необходи-

мые для освоения про-

грамм каждого предмета 

(чтение блок-схем в алго-

ритмах, таблиц, диаграмм, 

моделей, чертежей, знаков 

ориентирования в насе-

ленных пунктах, знаков на 

картах, планах и др.). Это 

задания на формирование 

логического мышления 

(сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, 

синтез).  

 

 

информационные  Задания на нахождение в 

тексте явной и скрытой 

информации, сжатие и 

расширение информации, 



92 

 

анализ структуры текста, 

составление его плана, 

выявление главной мысли, 

нахождение  

дополнительной инфор-

мации, работа со справоч-

ным материалом, а также 

составление собственных 

текстов.  

Пробы на определение ко-

личества, качества.  

логические  Задания: отличить новое 

от уже известного; сделать 

выводы; сравнить и 

сгруппировать предметы и 

их образы;  

ребусы и головоломки, 

лабиринты.  

Развитие поискового пла-

нирования.  

Приёмы решения задач  

Коммуникативные  инициативное сотрудни-

чество  

Постановка вопросов; 

формулировка своих за-

труднений, составление 

задания  

Партнеру. Все задания, 

содержащие  

инструкции: «расскажи-

те…», «докажите…», 

«объясните…», «сравните 

свою работу с работами 

других ребят».  

планирование учебного 

сотрудничества  

взаимодействие  

Организация дискуссий, 

диалогов, инсценировка 

речевых ситуаций, сценок 

из художественных произ-

ведений. Задания, побуж-

дающие учеников к со-

вместной деятельности, 

содержатся в рубриках 

учебника «Работа в па-

рах», «Работа в группе».  

Действия на учет позиции 

собеседника (анализ дет-

ских работ)  

Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички» Г.А. Цукер-

ман)  

управление коммуникаци-

ей  

Коллективная проектная 

деятельность. Коммуни-
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 кация как предпосылка 

интериоризации («Узор 

под диктовку», «Дорога к 

дому»)  

 

 

Виды заданий 

 

Действия  Планируемые результаты  Виды заданий  

Личностные  самоопределения;  

смыслообразования;  

нравственно-этической ори-

ентации  

-участие в проектах;  

-подведение итогов урока;  

-творческие задания;  

-зрительное, моторное, вер-

бальное восприятие музыки;  

-мысленное воспроизведе-

ние картины, ситуации;  

-самооценка события, про-

исшествия;  

-рефлексивная самооценка 

учебной деятельности 

(письменные ответы на во-

просы);  

- задание на оценку усвое-

ния нормы взаимопомощи 

(тексты);  

-проба на познавательную 

инициативу (чтение неза-

вершенного текста)  

ответы на вопросы);  

-задания на норму справед-

ливого распределения, 

взаимопомощи, взаимоува-

жения;  

-чтение и обсуждение тек-

стов о взаимоотношениях 

родителей и детей;  

- выполнение заданий: «По-

моги объяснить (подтвер-

дить, доказать, определить, 

ответить на этот вопрос»;  

Регулятивные  

 

целеполагания; планирова-

ния; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; 

контроля; коррекции; оцен-

ки; саморегуляции  

- «преднамеренные ошиб-

ки»;  

- поиск информации в пред-

ложенных источниках;  

- взаимоконтроль;  

- заучивание материала наи-

зусть в классе;  

- «ищу ошибки»;  

- КОНОП (контрольный оп-

рос на определенную про-

блему);  
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- выкладывание узора по 

образцу (устно и письмен-

но);  

- графические диктанты;  

- списывание с самоконтро-

лем  

Познавательные  

 

общеучебные; знаково-

символические; информаци-

онные; логические  

- «найди отличия»; «на что 

похоже»; операции сравне-

ния; поиск лишнего; «лаби-

ринты»; упорядочивание; 

«цепочки»; хитроумные ре-

шения; составление схем-

опор; работа с разного вида 

таблицами; составление и 

распознавание диаграмм; 

работа со словарями; зада-

ния на формирование логи-

ческого мышления (сравне-

ние, обобщение, классифи-

кация, анализ, синтез); про-

бы на определение количе-

ства, качества; развитие по-

искового планирования;- 

приёмы решения задач.  

Коммуникативные инициативного сотрудниче-

ства; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодей-

ствия; управления коммуни-

кацией.  

 

- составь задание партнеру;  

- отзыв на работу товарища;  

- групповая работа по со-

ставлению кроссворда;  

- «отгадай, о ком говорим»;  

- диалоговое слушание 

(формулировка вопросов 

для обратной связи);  

- «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», «объяс-

ни...»;  

- действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских 

работ)  

 

 

2.1.6.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельно-

сти: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя спо-

собов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематиза-

ции, включения обучающимся в свою картину мира; 
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- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в со-

ответствии с требованиями системно- деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск реше-

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-

ствий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно- деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель-

ности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента форми-

рования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную но-

визну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре-

менной информационно- образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- компетентность) явля-

ются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся в рамках начального общего образования.  

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность име-

ет использование информационно- образовательной среды, в которой планируют и фик-

сируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ- компетентность - спо-

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребно-

стями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ- ком-

петентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

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

граммы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучаю-

щихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно-

сти других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

ной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
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- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но- деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебно-

го плана. Включение задачи формирования ИКТ- компетентности в программу формиро-

вания универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируе-

мых результатов, помогает с учетом 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 кур-

сов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошко-

льного к начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья сущест-

вующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной про-

граммы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно- психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много обще-

го. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

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

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

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему обра-

зованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием дви-

гательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика пси-

хического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психоло-

гических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под ру-

ководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного со-

трудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-  

концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и по-

знавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в шко-

лу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно- познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-

пает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готов-

ность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

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

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-

тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоцио-

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пере-

живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-

рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентра-

цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-

суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-

ном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак-

сической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирую-

щей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действитель-

ности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осоз-

нанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и со-

ответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышле-

нием. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема 

и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целе-

направленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведе-

нием. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произволь-

ность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррек-

цию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень началь-

ного общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно- ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникнове-

ния определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисципли-

ны, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-

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

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

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

щения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обу-

чения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Осно-

ванием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориен-

тация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирова-

ние умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-

сальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ори-

ентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий. 

 

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

рактеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интере-

сы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участни-

ков образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, ма-

териально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД мо-

гут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требу-

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

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-
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вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными дейст-

виями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: роди-

телей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных дейст-

вий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учеб-

ной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мораль-

ные 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 образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приё-

мы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приоб-

ретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пе-

редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, 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  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования        УДД . 
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Ожидаемые результаты формирования УУД  к концу обучения в начальном зве-

не 

   В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться 

в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент тек-

ста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить нужную дидактиче-

скую иллюстрацию; получить первоначальные навыки инструментального освоения алфа-

вита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его на-

чале, конце, середине; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "ра-

бочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради. 

    В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о распреде-

лении работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять 

часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуника-

ции как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

понимать необходимость присоединиться к одной из них. 

   В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 
школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; вы-

полнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

Критерии  и показатели оценки сформированности универсальных учебных 

действий учащихся. 

Критерии оценки сформированности УУД учащихся начальной школы: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

12универсальных учебных действий с учетом определенной стадии их развития.  

Показатели успешности формирования УУД 

Психологическая тер-

минология 

Педагогиче-

ская термино-

логия 

Язык ре-

бенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воз-

действия, принятый и реализуе-

мый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные универсаль-

ные учебные действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие;  

и формирова-

ние познава-

тельного инте-

реса) 

«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 универ-

сальные учебные дейст-

вия.  

 

самоорганиза-

ция 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показы-

ваю и делаю» 

Познавательные универ-

сальные  учебные дейст-

вия.  

 

исследователь-

ская культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 
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Коммуникативные уни-

версальные учебные 

действия 

культура об-

щения 

«Мы вме-

сте» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

Организация мониторинга в школе 

Объектом мониторинга должен стать индивидуальный прогресс учащихся в плане 

формирования у них УУД. 

Мониторинг проводит учитель, педагог-психолог.  

В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные качества 

обучающихся путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированных методик нетестового типа, критериально- ориентированного тестирова-

ния и др.    

Содержание мониторинга тесно связано с программами обучения и воспитания де-

тей. 

Школа имеет богатый опыт использования диагностических материалов для построе-

ния образовательного процесса: комплексные контрольные работы, карты развития, порт-

фель достижений, психологический мониторинг (подобранные методики исследований к 

каждой группе УУД). 

 

Проверяющий  Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учителя  Комплексные контрольные ра-

боты 

Наблюдения 

Анкеты  

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Психолог  Психологический мониторинг 

Карты развития 

Личностные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Руководители вне-

урочной деятельности 

Наблюдение Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Заместитель директо-

ра 

Комплексные контрольные ра-

боты 

 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Ученики, родители Портфель достижений  Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

 

Карта психологического мониторинга уровня развития универсальных учебных 

действий обучающихся 

УУД Основные критерии оценивания Методики (типо-

вые задачи) 

Приме-

чания 

БЛОК 1. ЛИЧНОСТНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1.1.Самоопределени

е: 

1.1.1. положительное отношение  №1. Беседа о шко- №1 ис-
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1. Внутренняя 

позиция 

школьника 

к школе;  

1.1.2. чувство необходимости 

учения, 

1.1.3.  предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам «до-

школьного» типа 

1.1.4. адекватное  содержательное 

представление о школе; 

1.1.5.  предпочтение классных 

коллективных занятий индивиду-

альным занятиям дома,  

 1.1.6.  предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки  дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) 

ле  (модифициро-

ванный вариант)  

(Нежнова Т,А., 

Эльконин Д.Б  

Венгер А.Л.) 

 

пользует-

ся в нача-

ле 1 клас-

са 

1.1.2.Самооценка 

а) регулятивный 

компонент 

 

 

 

 

 

 

 

б) когнитивный 

компонент 

 

 

 

 

 

1.1.2. (а) Регулятивный компо-

нент: 

- способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха 

в учении,  связывая успех с уси-

лиями, трудолюбием, старанием. 

 

1.1.2. (б) Когнитивный компо-

нент: 

- представленность в Я- концеп-

ции социальной роли ученика; 

- рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о ка-

чествах хорошего ученика; 

- осознание своих возможностей 

в учении на основе сравнения 

«Я» и «хороший ученик»; 

- осознание необходимости само-

совершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший уче-

ник». 

 

№2. Методика вы-

явления характера 

атрибуции успе-

ха/неуспеха 

 

 

 

 

 

№3. Методика 

«Лесенка»  

 

 

№4. Методика 

«Хороший ученик» 

(рефлексивная са-

мооценка учебной 

деятельности) 

 

№5. Модификация 

методики опреде-

ления самооценки 

(Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн) 

 

 

 

 

№2 ис-

пользует-

ся в нача-

ле 1 и 2  

классов 

(вариант 

1) и в на-

чале 3 - 4 

классов 

(вариант 

2) 

 

 

 

№3 ис-

пользует-

ся в 1 

классе 

 

 

№4 ис-

пользует-

ся в нача-

ле 2-4 

классов 

 

 

 

№5 ис-

пользует-

ся в конце 

4 класса 

1.2.Смыслообразов 1.2.1. сформированность позна- №1. «Беседа о №1 ис-



103 

 

ание: 

1.2.1. Мотивация 

учебной деятельно-

сти 

вательных мотивов 

1.2.2. интерес к новому; 

1.2.3. интерес к способу решения 

и общему способу действия; 

1.2.4. сформированность соци-

альных мотивов  

1.2.5. стремление выполнять со-

циально-значимую и социально-

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу 

1.2.6. сформированность учебных 

мотивов 

1.2.7. стремление к самоизмене-

нию – приобретению новых зна-

ний и умений. 

школе»  (модифи-

цированный вари-

ант)  (Нежнова 

Т.А., Эльконин 

Д.Б., Венгер А.Л.) 

 

№6. Методика ис-

следования учеб-

ной мотивации 

школьников 

М.Р.Гинзбурга 

 

 

 

№7. Шкала выра-

женности учебно-

познавательного 

интереса (наблю-

дение) 

пользует-

ся в нача-

ле 1 клас-

са (стар-

товая д-

ка) 

 

 

 

№6 ис-

пользует-

ся в нача-

ле 2- 4 

классов 

 

№7 за-

полняет 

учитель в 

1-4 клас-

сах 

1.3. Нравственно-

этическая ориента-

ция: 

 

1.3 Отношение к нравственно-

этическим нормам 

№8. Методика вы-

явления уровня 

нравственно-

этической ориен-

тации (наблюде-

ние) 

№8 за-

полняет 

учитель в 

начале 1-

4 классов 

БЛОК 2. РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

2.1. Умение учиться 

и способность к ор-

ганизации своей д-

сти: 

2.1.1. целеполага-

ние; 

2.1.2. планирова-

ние; 

2.1.3. прогнозиро-

вание; 

2.1.4. контроль; 

2.1.5. коррекция; 

2.1.6. оценка; 

2.1.7. саморегуля-

ция. 

 

2.1.1. Целеполагание как поста-

новка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и то-

го, что еще неизвестно; 

2.1.2. Планирование — определе-

ние последовательности проме-

жуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление 

плана и последовательности дей-

ствий; 

2.1.3. Прогнозирование — пред-

восхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

2.1.4. Контроль в форме сличения 

способа действия и его результа-

та с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отли-

чий от эталона; 

2.1.5. Коррекция — внесение не-

обходимых дополнений и кор-

ректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

№9. Методика 

«Выкладывание 

узора из кубиков» 

 

№ 9 про-

водит 

психолог 

(индиви-

дуально  с 

каждым 

учени-

ком) в 1 

классе 
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реального действия и его резуль-

тата; 

21.6. Оценка — выделение и 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще нужно ус-

воить, осознание качества и 

уровня усвоения; 

2.1.7. Саморегуляция как способ-

ность к мобилизации сил и энер-

гии, к волевому усилию (к выбо-

ру в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

БЛОК 3. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

3.1. Общеучебные 

универсальные дей-

ствия 

  Оценива-

ет учи-

тель 

3. 2. Универсаль-

ные логические 

действия 

 

 

 

 

3.2.1. Сравнение; 

3.2.2. Анализ и синтез; 

3.2.3. Сериация – упорядочение 

объектов по выделенному осно-

ванию; 

3.2.4.Классификация; обобщение;   

3.2.5. Установление аналогий 

№10. Соответст-

вующие методики 

из диагностическо-

го альбома Семаго  

№10 ис-

пользует-

ся в нача-

ле 1 клас-

са 

3. 3. Постановка и 

решение проблемы 

3.3.3. Формулирование проблемы; 

3.3.4. Самостоятельное создание 

способов решения проблем твор-

ческого и поискового характера 

наблюдение Оценива-

ет учи-

тель в 1 

полуго-

дии 4 

класса 

БЛОК 4. КОММУНИКАТИВНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 4.1. Коммуникация 

как общение  

4.1.1. Умение устанавливать 

дружеские отношения со сверст-

никами 

№ 11. Схема изу-

чения социально-

психологической 

адаптации ребенка 

в школе (эксперт-

ная оценка учите-

ля) Александров-

ской (5 шкала) 

№ 11 

 Исполь-

зуется в 

начале 1 

класса 
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4.2. Коммуникация 

как кооперация 

 4.2.1. Согласование усилий по 

достижению общей цели, органи-

зации и осуществлению совмест-

ной деятельности; 

4.2.2. Учет позиции собеседника 

либо партнера по деятельности 

№12. (4.2.1.) «Ру-

кавички» 

Г.А.Цукерман 

 

 

№13. (4.2.2.) «Со-

вместная сорти-

ровка» (Бурмен-

ская Г.В.) 

№12 ис-

пользует-

ся в конце 

1 класса 

 

№13 

использу-

ется во 2-

4 классе 

4.3. Коммуникация 

как условие инте-

риоризации 

4.3.1.Коммуникативно-речевые 

действия, служащие средством 

передачи информации другим 

людям и становления рефлексии. 

№14. «Дорога к 

дому» 

(модифицирован-

ное задание «Ар-

хитектор-

строитель»). 

№14. ис-

пользует-

ся в 3-4  

классе 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

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

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличи-

вается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является в 

том числе и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуника-

тивных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организа-

ции самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ- компетент-

ности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каж-

дого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей об-

разования. В то же время такой подход позволяет предупредить узкопредметность в от-

боре содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окру-

жающего мира. 

Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ СОШ 

№ 3  реализуется средствами учебно-методического комплекса «Школа России».   
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Главная целевая установка реализуемого учебно-методического комплекса  созвучна с 

целевой установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально активного че-

ловека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Ро-

дины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

На реализацию целевой установки УМК   ориентированы ведущие задачи: 

– создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

– развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

– воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, исто-

рии, культуре; 

– формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной 

и социальной среде; 

– формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, кур-

сов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования. Программы разработаны на ос-

нове требований к результатам освоения образовательной программы и программы фор-

мирования УУД.  

Программы отдельных предметов определяются условиями работы образователь-

ного учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель может внести 

коррективы в структурные элементы программы с учётом особенностей обучающихся 

конкретного класса. Например, изменить количество часов изучения определённой темы, 

внести изменения в содержание изучаемой темы (с учётом федерального и школьного 

компонентов), дополнить требования к уровню подготовки обучающихся.  

      Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.  

        Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-

тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осоз-

навать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-

тельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

   Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования. 

   Учителями МБОУ « СОШ № 3 г. Шебекино»  разработаны  рабочие программы по всем 

учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основании примерных 

и  авторских программ.  

Рабочие  программы включают следующие разделы: 

1) Планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета, курса. 

2)  Содержание учебного предмета, курса. 

3)  Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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В данном разделе  основной образовательной программы начального общего обра-

зования приводится основное содержание программ по всем обязательным предметам и 

курсам внеурочной деятельности  на уровне  начального общего образования в МБОУ 

СОШ № 3. 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. 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 и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине-

ний) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Ус-

тановление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определе-

ние места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
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предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-

ку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложе-

ний, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и после-

довательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости со-

гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; со-

гласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произ-

ношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми соглас-

ными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено-

са, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использова-

ние 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 значе-



109 

 

ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных сло-

вах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи сино-

нимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од-

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суф-

фиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение су-

ществительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение паде-

жа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

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

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

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

ного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение гла-

голов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: об-

разование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав-

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь-

зование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
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сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна-

ки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

щение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этике-

та в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-

лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния- повествования, сочинения- описания,   сочинения - рассуждения. 
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2.2.2.2. Литературное чтение 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-

ному, научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-

ных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информа-

цию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения выска-

зывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей соз-

дания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-

точник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа-

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художест-

венного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осозна-

ние того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отно-

шений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
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примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Опреде-

ление особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). По-

нимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определе-

ние главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Вос-

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

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуж-

даемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с осо-

бенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-

дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-



113 

 

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, опи-

сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера Рос-

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Роди-

не, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художест-

венный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 
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2.2.2.3. Родной язык (русский) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказыва-

ниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овла-

дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветст-

вие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпи-

ческих норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формули-

рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанно-

го текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сю-

жетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, разли-

чающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответст-

вующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

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

общение. 
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2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собесед-

ника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-

прос по услышанному учебному, научно- познавательному и художественному произве-

дению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивиду-

альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нор-

мальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Пони-

мание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественный, учебный, научно- популярный — и их сравнение. Определение целей соз-

дания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-

ние содержания книги по её названию и оформлению. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Роди-

на», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для дан-

ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуж-

даемому произведению (учебному, научно- познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с осо-

бенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначно-

сти), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных 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 выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рас-

сказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Представлен-

ность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно- попу-

лярная, справочно- энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-

та). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/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. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предме-

ты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. По-

года. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си-

туаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
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В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и межкуль-

турного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог- расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-

ном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, корот-

кое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Английский язык 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошед-

ших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- инто-

национные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двусто-

роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочета-

ния, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). На-
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чальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, 

-tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-

ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло-

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с од-

нородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложнопод-

чиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неоп-

ределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множест-

венном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

ленным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существитель-

ных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некото-

рые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия сте-

пени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб-

ными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), ком-

пьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, пра-

вил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно- функциональных схем простого предло-

жения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, ар-

тикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
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– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлен-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-

ческом планировании. 

 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки-

лограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотноше-

ния между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение одно-

родных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-

та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использо-

вание свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, харак-

теризующими процессы движения, работы, купли- продажи и др. Скорость, время, путь; 

объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость 

и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изобра-

жение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, мно-

гоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли-

ны (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры яв-

лений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, са-

хар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические рабо-

ты с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды 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. Вре-

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). На-

блюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-

ка. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их на-

звания, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов 

и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 
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Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-

ная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории се-

мьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодо-

рожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-

но-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы го-

сударства 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, Рож-

дество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, 

День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Консти-

туции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной га-

зеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечатель-

ности 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, памят-

ник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: досто-
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примечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-

вие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные 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. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мо-

сковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические вре-

мена. 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 исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели-

гий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательно-

сти. 

 

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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с га-

зом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

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) обучающих-

ся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддий-

ской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных куль-

тур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 
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Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят право-

славные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственно-

сти. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и со-

страдание. 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 уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального 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 право-

верные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и состра-

дание. 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 многоконфессио-

нального 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 куль-

туре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального 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 пра-

ведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройст-

во. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в по-

вседневной 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 многоконфессио-

нального народа России. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хра-

нители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нрав-
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ственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиоз-

ные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных рели-

гий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального 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 нор-

ма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 
 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально-

го, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже-

ния. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искус-

стве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягива-

ние формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота че-

ловека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сги-

бание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художествен-

ного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно- прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы-

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно- прикладном искусстве. Разнообра-

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Озна-

комление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худо-

жественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, че-

ловека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вы-

разительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно- прикладном искусстве. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре-

мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических ши-

рот. Использование различных художественных материалов и средств для создания вы-

разительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин-

дия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно- прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу-

ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици-

онной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отра-

женные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобра-

зительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географи-

ческих условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобра-

зительного и декоративно- прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и по-

суды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно- творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художест-

венно- конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно- прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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2.2.2.10.  Музыка 
 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, канта-

та, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загад-

ки, 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 при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздейст-

вие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочи-

нениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации му-

зыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно- образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, 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, сме-

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных ин-

струментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообра-

зие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально- по-

этические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.2.11. Технология 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-

ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 
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(на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий де-

коративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и соци-

альные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-

сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представле-

ние). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-

лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 

и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схе-

ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета-

лей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответст-

вие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска ин-

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня-

тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвиже-

ния человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-

ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер-

вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с при-

родными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физи-

ческой культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных фи-

зических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших за-

каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
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Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне-

ний. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно- оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-

ний для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции на-

рушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно- оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опус-

титься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

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 вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами ла-

занья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамей-

ке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бас-

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, си-

лу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзи-

ну; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные иг-

ры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуаль-

ные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже-

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гим-

настической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и дли-

ной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком-

плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе-

ниями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией рав-

новесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на дру-

гие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе-

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол-

нительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч-

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле-

нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на ру-

ки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамей-

ку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх- 

вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера 

в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с гор-

ки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 
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положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повтор-

ный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяю-

щимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной ру-

кой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в вы-

соту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением впе-

ред (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высо-

те; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыги-

ванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух- трех шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорения-

ми; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за дос-

ку; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрез-

ков одним из способов плавания. 

 

2.2.2.13. Программы курсов внеурочной деятельности 

 

«Православная культура» 

 

Планируемые результаты освоения  курса 

 
Во 2 классе 

Личностные результаты: 
1) воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, свой народ и историю 

России; 

2) знакомство с культурно-историческим наследием  России  и общечеловеческими 

ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы об 

истории  России, о судьбах людей, осмысление этических представлений о понятиях 

«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4) формирование навыка общения с объектами православной культуры, видения об-

раза Божьего творения в окружающей жизни, потребность искать его и находить в Свя-

щенном Писании, в жизни святых, в православных традициях и ценностях, в языке бого-

служения. 
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5) овладение умениями сравнивать поступки  библейских героев и святых людей  со 

своими собственными поступками, осмысливать поступки героев, развивать собственные 

навыки послушания старшим, почитания каждого члена своей семьи, умения выполнять 

свои обязанности по отношению к близким, товарищам; 

6) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной при-

надлежности; 

7) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

9) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

6) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами; 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и зада-

чами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами комму-

никации и составления текстов в устной и письменной формах; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, ус-

тановления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зре-

ния и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и
 
оценку событий; 

10) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её дости-

жения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
1) понимание православной культуры как явления национальной культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости православной культуры для личного развития; формирова-

ние представлений о Родине, её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности;  
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3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, элементарными приёмами анализа художест-

венных, учебных текстов с использованием элементарных православных понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поис-

ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание учебных текстов, участ-

вовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков библей-

ских и литературных героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, находить сред-

ства выразительности, пересказывать произведение; 

7) развитие художественно-творческих способностей.В конце каждой четверти пре-

дусматривается один час повторения изученного или региональный компонент для прове-

дения праздников, экскурсий, общения со священнослужителем. 

 

В 3 классе 

Личностными результатами изучения курса «Православная культура» в 3-м классе яв-

ляется формирование следующих умений: 

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, кото-

рые можно оценить как хорошие или плохие. 

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкрет-

ные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных и христианских ценно-

стей). 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития - умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Православная культура» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстраци-

ей учебника. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на эта-

пе изучения нового материала. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помо-

щью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебни-
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ке. 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития - умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной ре-

чи (на уровне предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побу-

ждающий и подводящий диалог). 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методиче-

ских рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Православная культура» в 3-м классе яв-

ляется сформированность следующих умений. 

1-я линия развития - уметь объяснять мир: 

• знать библейскую историю происхождения мира, христианское понимание смысла 

жизни человека, нормы христианской морали, традиции православной семьи. 

• бережно относиться к православным памятникам архитектуры и искусства своего на-

рода; 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

• объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

• называть живые и неживые природные богатства, и их роль в жизни человека; 

• называть основные особенности каждого времени года. 

2- я линия развития - уметь определять своё отношение к миру: 

• давать нравственную оценку поступкам людей 

• оценивать правильность поведения людей в природе. 

 

В 4 классе 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства любви к сво-

ей Родине; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание благожелательного отношения к носителям 

иных религиозных культур, другого мировоззрения к их истории и культуре; 

• воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, 

всем окружающим людям независимо от национальной и религиозной принадлеж-

ности; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
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• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям; 

• усвоение основных духовно–нравственных понятий: добро, благо, милость, со-

весть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых доб-

родетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, трудолюбие, мило-

сердие; 

• формирование навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, по-

печителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о младших. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, а также находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

•  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учё-

том характера ошибок;  

•  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и по-

знавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осоз-

нанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распреде-

лении ролей в совместной деятельности; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравствен-

ность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многона-

ционального народа России; 

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о православной культуре и ее роли в 

истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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Требования к уровню подготовки учащихся определяются в соответствии с «При-

мерным содержанием образования по учебному курсу». В рамках требований учащиеся 

начальной школы должны: 

Во 2 классе 

Ученик получит знания о: 

 священной истории Ветхого Завета о сотворении мира, о нарушении человеком 

правил жизни, данных Богом, последствиях этого события для человечества;  

 будет хорошо знать историю, значение и традиции государственных и православных праздни-

ков:  Рождества Богородицы,  Благовещения, Рождества Христова, Крещения Господня, Вос-

кресения Христова,  Дня Ангела; 

 базовых  понятиях  христианской морали («любовь»,  «красота»,  «добро», «милосердие», «со-

страдание»; 

 православные семейные ценности; 

 осознает  свое отношение к наиболее значительным историческим событиям и истокам право-

славной культуры 

Получит возможность научиться: 

 вслушиваться, всматриваться в изучаемый литературный и музыкально-

изобразительный материал, открывать в нем новое для себя; 

 видеть красоту мира; 

 определять тему и главную мысль изучаемого текста, выражать свое отношение к 

изученному;  

 соотносить события Священной истории с именами библейских героев;  

 соотносить событие с иконой праздника или святого; 

 давать нравственную оценку поступкам людей 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов и их значение для 

человека,  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта и расширения кругозора; 

 умения видеть прекрасное; 

 восприятия художественных образцов православной архитектуры, литературы и 

искусства; 

 понимания детьми христианских правил поведения человека. 

 

В 3 классе 

Ученик получит знания о: 

• истории, значении и традициях государственных и православных праздников: Рож-

дества Богородицы, Покрова Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, Введе-

ния во храм Пресвятой Богородицы, Сретения Господня, Воскресения Христова; 

• духовном и культурном значении храма; 

• сюжете, символике, дидактическом смысле, духовном содержании  икон; 

• базовых  понятиях  христианской морали («любовь», «красота», «добро», «послу-

шание», «скромность»); 

• православных  семейных  ценностях; 

• осознает свое отношение к наиболее значительным историческим событиям и ис-

токам православной культуры 

 

Получит возможность научиться: 

• вслушиваться, всматриваться в изучаемый литературный и музыкально-

изобразительный материал, открывать в нем новое для себя; 
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• видеть красоту мира; 

• определять тему и главную мысль изучаемого текста, выражать свое отношение к 

изученному; 

• соотносить события Священной истории с именами библейских героев; 

• соотносить событие с иконой праздника или святого; 

• давать нравственную оценку поступкам людей 

• объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов и их значение для 

человека. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обогащения жизненного опыта и расширения кругозора; 

• умения видеть прекрасное; 

• восприятия художественных образцов православной архитектуры, литературы и 

искусства. 

• понимания детьми христианских правил поведения человека. 

В течение года предусматривается приглашение священнослужителя для участия в 

проведении праздников, уроков, экскурсий. 

 

В 4 классе 

Ученик получит знания о: 

 священной истории Ветхого Завета о сотворении мира, о нарушении человеком 

правил жизни, данных Богом, последствиях этого события для человечества; 

  истории, значении и традиции государственных и православных праздников: Рож-

дества Богородицы, Благовещения, Рождества Христова, Крещения Господня, Вос-

кресения Христова, Дня Ангела; 

 христианские добродетели («любовь», «добротолюбие», «милосердие», «сострада-

ние», «кротость», «терпение» «вера в Бога», «Надежда на Бога»); 

 заповедях закона Божьего (примеры из жизни к ним); 

 таинствах  в православном храме. Правилах  поведения в православном храме. 

Получит возможность научиться: 

 вслушиваться, всматриваться в изучаемый литературный и музыкально-

изобразительный материал, открывать в нем новое для себя; 

 сопоставлять христианские добродетели и грехи; 

 определять тему и главную мысль изучаемого текста, выражать свое отношение к 

изученному; 

 приводить примеры из жизни святых и соблюдение ими заповедей закона Божьего; 

 соотносить событие с иконой праздника или святого; 

 давать нравственную оценку поступкам людей; 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов и их значение для 

человека. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта и расширения кругозора; 

 умения прощать ближнего своего; 

 стремится совершать добрые дела; 

 понимания детьми христианских правил поведения человека; 

 задумываться и оценивать своё поведение и поступки; 
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1. Содержание учебного курса 

 

2 класса 

 «Мы и мир Божий вокруг нас» («Творец и творение») 

 

Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем - 9 часов. 

Краски, звуки, формы окружающего мира. Красота в окружающем мире. Поиски красиво-

го вокруг себя (природа, дома, храмы). Священная история рассказывает о мире: Бог- 

Творец красивого мира; как Бог создавал мир; сотворение человека; Адам - любимое чадо 

Божие; общение человека с Богом. Правила жизни, данные Богом человеку. Доброе и кра-

сивое в слове, в изображении и в звучании. Добрые и злые ангелы. Ангел Хранитель. В 

какой книге написано о сотворении мира? Библия. 

 

 В ожидании Рождества-самого красивого события зимы- 7 часов. 

Рассказы Священной истории о нарушении человеком правил жизни, данных Богом. Грех. 

Последствия: непослушание, печаль, болезнь, смерть. Поступки человека. Наказание, рас-

каяние, прощение. Кого я огорчаю своим непослушанием? Прощение родителей. Радость 

и печаль в звуках и красках окружающего мира. Добрые и злые люди. Благочестивые лю-

ди. Авель и Каин. Зависть. Зло. Как бороться с грехом? Мог ли человек побороть свои не-

достатки?  

Помощь Божия. Промысел Божий. Добрые праведные люди. Ноев ковчег. Потоп. Как Бог 

простил людей? Обещание Бога людям. Красота зимы. Зимние игры и забавы. О Пресвя-

той Богородице и Ее празднике. Песнопения и величания.  

 

Праздники- радости - 10 часов.  

Рождество Христово — самый главный праздник. Как традиционно праздновали Рожде-

ство и Крещение Господне в России? Святочные обычаи. Наше участие в православных 

праздниках. Праздники в нашем доме: день рождения, Новый год, Масленица. Как люди 

предали Христа? Смерть на кресте. Покаяние. Прощение. Прощеное воскресенье. День 

Ангела. Добрые и злые ангелы. Ангел-хранитель. Твой святой покровитель. Имя человека. 

Святые вожди в земле Русской. Защитники Отечества. Преподобный Сергий Радонеж-

ский. Князь Дмитрий Донской. 

Пасха: цвета и звуки весны - 8 часов. 

Благовещение. Архангел Гавриил. Праздничные обычаи. Цвета, звуки, настроения. Вос-

кресение Христово. Пасхальные обычаи. Празднование Пасхи. Праздник Дня Победы. Ра-

доница. Поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положив-

ших. Лики святых. Князь Александр Невский. Великомученик Георгий Победоносец. Моя 

семья. Родословие моей семьи. Обязанности человека-христианина. Обязанности по от-

ношению к Богу, к людям, к себе. Обязанность человека — сохранить красивый мир. 

Личная ответственность. За что могу отвечать я? 

 

3 класс  

«Радостный мир православной культуры вокруг нас» 

Радостный мир православной культуры (8).  

 

Красота и радость в творениях (православный храм-православная икона-православный 

праздник). Красота и радость в окружающем мире. Что мы видим вокруг себя. Красота 

рукотворная и нерукотворная. Нарушение человеком правил жизни, данных Богом. Иска-

жение красоты в мире. Исчезновение радости. Грех. В чем проявляется искажение красо-

ты в человеке? 
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Поэтическая история славянской азбуки. Ее создатели. Слово, письмо, их цель и религи-

озный смысл. Значение славянских букв, отражающих их религиозный смысл. 

Радость православных праздников. Рождество Пресвятой Богородицы. Благодать в мире. 

Благочестие. Честность. Лицемерие. Где и как празднуют православный праздники. 

Православный храм, его духовное и культурное значение. Изображение. Украшение. По-

стройка. Храм - хранитель памяти. Что может отражать земная красота? Как православ-

ный мастера видели и узнавали красоту Божьего присутствия в мире? Как создавались 

произведения православного искусства? Каждый ли мастер может создавать красивое 

произведение? Подготовка мастера. Молитва. Дионисий, Ферапонтов монастырь. Соло-

вецкий монастырь. Дмитриевский собор во Владимире. О чем рассказывают его стены? 

Радость в каменных узорах. 

О чем рассказываю иконы? Икона и картина. Лик. Лицо. Образ. История первой иконы. 

Спас Нерукотворный. Чудотворные иконы. Икона и благодать. Поэтическое описание 

иконы. Что в иконе самое главное? Как научиться понимать, о чем рассказывают иконы? 

Сюжет, символика, дидактический смысл, духовное содержание. Какими качествами дол-

жен обладать иконописец? Радостный мир православной иконы. В чем радость право-

славной иконы? «О Тебе радуется». Какими силами укрепляется человек? Божия сила. 

Премудрость Божия. 

Радость православных песнопений. Акафист. Ведущий рефрен акафист «Радуйтесь». Чему 

радуются христиане? 

Скорби и торжество в православной иконе. Воздвижение Креста Господня. История обре-

тения святыни. Символ Креста. Его смысл. Понятие искупления: от чего нас искупил Гос-

подь. 

Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл жизни 

православного человека (8). 

Какие праздники празднуют сегодня православные христиане? Покров Пресвятой Богоро-

дицы Чудеса. Радостные гимны преподобного Романа Сладкопевца. Добрые дела, добро-

детели, радость. Образ Божий в человеке. Почему человек утратил радость? Как восстано-

вить радость в душе человека? Акафист Божией Матери. О чем в нем поется? 

Какими законами Бог сохранял красоту мира? Вавилон. Неопалимая купина. Синайское 

законодательство. Почему человек не может самостоятельно сохранить красоту в себе и в 

окружающем мире? Кто ему может помочь в этом? 

Почему люди забываю о Божиих законах? Кто напоминает человеку о правилах жизни, 

данных Богом? Почитание святых. Царь и пророк Давид. Тропари – песни, прославляю-

щие Бога и святых. Когда к человеку возвращается радость? Как ее получить? Псалтирь. 

Псалмы царя Давида. О чем пел Давид? 

Радость праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы». Что в нем радостного? Че-

му радовались наши предки в этот праздник? 

Что могла увидеть в храме Пресвятая Отроковица Мария? Скиния. Иерусалимский храм. 

Что мы видим в православном храме? Иконостас. Алтарь. Где размешается церковный 

хор? 

Радость православной веры (10). 
Рождество Христово. Ветхозаветные пророчества о Христе. Каким был пророк? Пророки: 

Исайя, Даниил, Аггей, Захария, Малахия, Иона. Пороки и мученики. К кому обращались 

за помощью три отрока Анания, Азария и Мисаил? Кто спас от смерти пророка Даниила? 

Чему радовались пророки? К чему стремились в своей жизни? 

Христиане создатели православной культуры. Почему на Рождество украшают елку? 

Пророчество Исайи. 

Красота и радость в иконах Рождества Христова. Иконопись. Сюжет, иконописный канон. 

Два мира в иконе: земной и небесный. 
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Радость встречи. Праздник Сретения Господня в православном храме. Церковное бого-

служение. Божественная Литургия. Встреча человека с Богом. Когда человек может при-

близиться к Богу? Покаяние. Радость. 

Иоанн Креститель. Почему было предсказано, что многие о рождении его возрадуются? 

Какие качества Иоанна Крестителя являются примером для людей? 

Для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель. Как восстановить первозданную кра-

соту человека? Мытарь и фарисей. Добродетель смирения. Грех гордыни. Древо доброде-

телей.  

Прославление Творца тварью: Животные как меньшие братья человека. Пророк Даниил. 

Преподобный Герасим и лев Иордан. Преподобный Серафим Саровский. Преподобный 

Сергий Радонежский. «Дивен Бог во святых своих» (Псалом 67 стих 36). 

Как сохранить красивый Божий мир? «Небеса поведают славу Божию». Нагорная пропо-

ведь. Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. 

Радость послушания. Дети и родители. Ной и его сыновья: Сим, Хам и Иафет. Радость и 

несчастье. Любовь как исполнение закона Божьего. 

«Небесное веселье». Христианские мученики. Во имя чего терпели, чему радовались 40 

мучеников Севастийских? Мученические венцы. Кого следует называть умным? 

Радости православной веры. Великий пост. Крестопоклонная неделя. Почему христиане 

называли это время «Веселое время поста»? Преподобный Андрей Критский. Великий по-

каянный канон. 

О чем рассказывают создатели православной культуры (иконописец, зодчий, 

поэт, певчий)? (8) 

Какими качествами обладали православные мастера? 

Благовестие спасения. Предвестие Великого праздника. Праздник Вход Господень в Ие-

русалим. Воля Божия и воля человеческая. Праздничные песнопения. Светские и церков-

ные композиторы. 

Искупление. Радость праведных. Царствие Небесное. Притча о зерне горчичном. Чему ра-

довались праведные? Радости нашей жизни. Праздник праздников и Торжество торжеств. 

Чудеса в жизни человека. Вера. Доверие. Благодарение. 

Защита веры. Святые люди. Благочестивые и неблагочестивые люди. Честь. Неблагодар-

ность. Верность. 

Сошествие Святого Духа на апостолов. Чему радовался апостол Андрей Первозванный? 

Доброта и милосердие христианина. Притча о милосердном христианине. Какой он – хри-

стианин? Праздники. Равноапостольные. Какими средствами выражается радость в право-

славной культуре? 

 

4 класс 

«Преображение. Человек преображенный» 

 

Раздел 1.Отечество Небесное. Бог (8) 

 

Бог просвещающий 

О вере, знании и культуре в жизни людей. Что нужно человеку для счастливой жизни? 

Целесообразность в мире. Изучение законов мира наукой.   

Что говорит о Боге православная культура? 

Явление Троицы Аврааму. Зачем Бог прислал в мир Своего Сына? Жертвенная любовь. 

Как люди говорили о тайне Троицы? Представление иконы «Троица» Андрея Рублёва.   

Свет на горе Фавор 

В лучах славы Господа. Смысл Преображения. Как Бог открывал людям о Царствии 

Небесном. Христианское понимание смысла человеческой жизни, отраженное в поэзии 

для детей.   
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Бог спасающий 

Милость Божия к людям. Христос – Пастырь добрый. Спасительная чудесная помощь. 

Вера и примирение с ближним как условия получения помощи. О Царствии Небесном.    

Что говорит  о человеке православная культура? 

Притча о талантах. Что такое талант? Смысл выражения «зарыть в землю». 

Ответственность человека за полученный дар. Чуткость, сострадательность к людям как 

самые главные дары Божии. Где они скрыты в человеке? Человек – образ и подобие 

Божие.    

Христиане в православном храме 

 Красота православного храма. Смысл символов христианского искусства, архитектурной 

формы храма, купола. Духовный смысл православного храма. Во что веруют 

православные христиане? Символ православной веры. Таинства православной веры.  

Православное Богослужение.   

Золотое правило жизни. 

Главное правило христианской жизни: «Не судите да не судимы будете». Заповеди 

Блаженства. Евангельские заповеди в христианской поэзии. Отражение учения Иисуса 

Христа в иконописи. Церковно-славянская азбука.  

Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Отечество Небесное. Бог» 

 

Раздел 2. Добродетели в жизни христианина (9) 

 

 Добро и зло.  

Об ориентирах добродетельной жизни христиан. Добро и зло в ангельском мире. Бой 

Михаила Архангела. Как зло появилось в мире. Грех как проявление зла.  Связь человека с 

окружающим миром. Христианское поведение.  

Как Бог строил дом спасения человека. 

 Что было открыто Богом о будущем спасении человека? Таинственный сон Иакова. 

Чудесная лестница. Предсказания о пришествии в мир Спасителя. О Богородице  – 

лествице, послужившей соединению небесного и земного.   

Воеводы сил любви. Добродетели. 

Что помогает и что мешает человеку подниматься по небесной лестнице? Добродетели  и 

страсти. Притча о сеятеле. Поэма святителя Иоасафа Белгородского о сражении семи 

добродетелей с семью грехами смертными. 

Непобедимое оружие христиан. 

Как Иисус Христос учил людей. Духовная пища. О духовном рождении христианина. 

Блага духовные и материальные. 

Защита святынь. Силы тьмы. 

Священная история о падении людей исполинов. Страсти гнева, тщеславия, гордости. 

Иконоборчество. Как христиане сохраняли иконы. 

Небесные помощники. 

Воевода Сил бесплотных – Архангел Михаил. Чудо Михаила Архангела в Хонех. 

Почитание Небесных Сил бесплотных. 

Увенчанные венцами. Христианская семья. 

Пример проявления добродетелей в жизни христианской семьи. Семья – малая Церковь. 

Добродетели христианской семьи. Проявление добродетели в жизни святых Царственных 

страстотерпцев. Тестирование № 1 по теме «Отечество Небесное. Бог», «Добродетели в 

жизни христианина» 

Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Добродетели в жизни христиан» 

Добрый ответ.  

Ответственность человека. Почему человек не может справиться со своими недостатками? 

Притча о бесплодном дереве. Рассказ о Страшном Суде. 
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«Православная культура» (1 классы) 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, свой народ и историю 

России; 

2) знакомствоскультурно-историческимнаследиемРоссиииобщечеловеческими 

ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы, 

осмысление этических представлений о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе че-

го у обучающегося начнѐтся формирование системы духовно- нравственных ценностей; 

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4) формирование навыка общения с объектами православной культуры, видения об-

раза Божьего творения в окружающей жизни, потребность искать его и находить в 

Священном Писании, в жизни святых, в православных традициях и ценностях, в 

языке богослужения. 

5) Овладение умениями сравнивать поступки библейских героев и святых людей со 

своими собственными поступками, осмысливать поступки героев, развивать собственные 

навыки послушания старшим, почитания каждого члена своей семьи, умения выполнять 

свои обязанности по отношению к близким, товарищам; 

6) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

7) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

9) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на осно-

ве представлений о нравственных нормах общения; 

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств еѐ осуществления; 

2)    освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава-

тельных  задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и зада-

чами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами комму-
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никации и составления текстов в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, уста-

новления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

8) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуще-

ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достиже-

ния, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные  результаты: 

1) понимание православной культуры как явления национальной культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости православной культуры для личного развития; формирова-

ние представлений о Родине, еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначаль-

ных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности, совести. 

3) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, элементарными приѐмами анализа художе-

ственных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных  

литературоведческих понятий; 

4) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) развитие художественно- творческих способностей 

 

Содержание учебного курса 

 

I .Устроение мира. Прогулки по дням творения. 

   Путешествия в мир Божий.   - 13 занятий 

Вводное занятие. Наш красивый добрый мир. -1занятие 

Главные слова. Мир. Дар(подарок).Спасибо. 

Беседа-игра «Мы отправляемся путешествие» . Работа с иллюстрацией. 

Игровая деятельность .Музыкальная деятельность. Творческая работа. 

 

Прогулка первая. Свет. День. Ночь- 1занятие 

Главные слова. Бог. Свет. 

Ночь. День.1. 

На прогулке. 

Игровая деятельность. 

Работа с иллюстративным материалом. 

Чтение стихотворения «Ночь». Обсуждаем. Рисуем «Что мы увидели на прогулке?». 

 

Прогулка вторая. Небо-  2часа 

Главные слова. Небо. 

1. Наблюдение на прогулке. 

Занятия в группе. Чтение и обсуждение по вопросам. Работа с иллюстративным мате-

риалом. 

Наблюдение, чтение и рисование. 

 

2. Наблюдение на прогулке. 
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Слушаем рассказ. Обсуждаем. Музыкальная деятельность.  

Слушаем, разучиваем песенку 

Работа с иллюстративным материалом. 

 

Прогулка третья. Земля. Вода. Растения- 2 занятия 

Главные слова. Земля. Вода. Растения.1.Занятия в группе. Работа с иллюстрацией. На-

блюдение на прогулке. 

Игровая деятельность. 

Слушаем стихотворение. Обсуждаем 

 

2.Работасиллюстрацией. 

Слушаем стихотворения. Обсуждаем. Творческая деятельность. 

Музыкальная деятельность.  

 

Прогулка четвертая. Солнце. Луна. Звезды- 2занятия 

Главные слова. Солнце. Луна. Звезды 

1.Работа с иллюстрацией. 

Слушаем стихотворение. Обсуждаем. Игровая деятельность. 

Наблюдение на прогулке. 

2.Слушаем стихотворение. Обсуждаем. Музыкальная деятельность.  

Работа с иллюстративным материа-

лом. Творческая деятельность. 

 

Прогулка пятая. Птицы. Рыбы. Насекомые- 2занятия 

 

Главные слова. Птицы. Рыбы. Насекомые. 

1.Занятия в группе. Беседа. 

Работа с иллюстративным материалом. Игровая деятельность. 

Наблюдение на прогулке. 

Слушаем стихотворение. Обсуждаем 

Творческая деятельность. Слушаем музыку. 

 

2.Чтение стихотворений. Обсуждаем. 

 Работа с иллюстративным материалом. Музыкальная деятельность. 

Творческая деятельность. 

 

Прогулка шестая. Человек. Животные- 2занятия 

 

Главные слова. Животные. Человек. Душа. Тело. Доброта. Послушание. Благода-

рение. 

1. Рассказ. 

Работа с иллюстративным материалом. Чтение стихотворений. Обсуждаем 

Наблюдение на прогулке. Творческая деятельность. Обсуждаем-размышляем. Творческая 

деятельность. 

 

2. Работа с иллюстрацией.  Рассказ по тексту. 

Чтение стихотворения. Обсуждаем .Творческая деятельность. 

Обсуждаем- размышляем. Музыкальная деятельность 

 

Благодарение. Как все творения благодарят своегоТворца-1занятие 

Главные слова. Спасибо. Спаси, Боже. 



147 

 

Беседа. Чтение и обсуждение. Музыкальная деятельность. Обсуждаем-повторяем. 

Работа с иллюстративным материалом. Творческая деятельность. 

 

II. Устроение отношений в мире. Хорошо- плохо.-6 занятий 

 

Законы, которыми Бог сохраняет мир.-1занятие 

Главные слова: Совесть. Грех. Чтение с обсуждением. 

Работа с иллюстрациями. Обсуждаем. Игровая деятельность. 

Музыкальная деятельность . Работа с пословицами. 

 

О послушании. О трудолюбии. Будь послушным! Трудись!-1 занятие 

 

Главные слова: Послушание. Трудолюбие.  

Чтение с обсуждением. 

Работа с иллюстрациями. Игровая деятельность. Музыкальная деятельность. Работа с по-

словицами.  

 

О милосердии, любви, заботе. Помоги!-1занятие 

Главные слова: Милосердие. Доброта. Щедрость. Дружба. 

Чтение. Обсуждение. 

Работа с иллюстрацией. Музыкальная деятельность. Творческая деятельность. Обсуждаем 

ситуацию. 

 

О прощении и упрямстве. Не спорь! Прости!-1 занятие 

Главные слова: Послушание. Смирение. Верность. Прощение. 

На прогулке. 

Музыкальная деятельность. Чтение и обсуждение. 

Работа с иллюстрацией. 

 

О скромности и хвастовстве. Будь скромным! Не хвастайся!-1занятие 

Главные слова: Скромность. Смирение.  

Чтение рассказа. 

Обсуждение по вопросам. Работа с иллюстрацией. Игровая деятельность. 

 

О воровстве, хитрости, о смелости, о совести. Не кради! Не обманывай!-1 занятие 

Главные слова: Честность. Совесть. 

Рассказ. 

Работа с иллюстративным материалом. Чтение стихотворений. Обсуждаем 

Наблюдение. 

Творческая деятельность. Обсуждаем-размышляем. 

 

III. Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья. Устрое-

ние отношений в нашей жизни– 6 занятий 

 

Моя семья. Отношения детей и родителей -1занятие 

Главные слова: Род. Родители. Предки. Любовь. Послушание. 

Чтение и обсуждение. 

Творческая деятельность. Музыкальная деятельность. Работа с иллюстрацией. 

 

Моя Родина. Отношение к родной земле-1занятие 

Главные слова: Родина. Отечество. Работа с иллюстрацией. 
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Рассказ по тексту. 

Чтение стихотворения. Обсуждаем. Творческая деятельность. 

Обсуждаем- размышляем. Музыкальная деятельность. 

 

Православный храм. Православный храм в жизни человека- 2 занятия 

Главные слова: Христиане. Крещение. Храм. Крест. Икона. Молитва. 

1.Работа с иллюстрацией. 

Рассказ по тексту. 

Чтение стихотворения. Обсуждаем. Творческая деятельность. 

Обсуждаем- размышляем. Музыкальная деятельность.  

 

2.Чтение и обсуждение. Творческая деятельность. Работа с иллюстрацией. 

Игровая деятельность. Музыкальная деятельность 

 

Наши меньшие друзья -2 занятия 

Главные слова: Не убивай! Друг. Святые люди. 

1.Работа с иллюстрацией. 

Рассказ по тексту. Чтение стихотворения. Обсуждаем. Творческая деятельность. 

Обсуждаем- размышляем. Музыкальная деятельность. 

 

2.Чтение и обсуждение. Творческая деятельность. Работа с иллюстрацией. 

Игровая деятельность. Музыкальная деятельность 

 

IV. Православные праздники. Чему мы радуемся? Ценности жизни христиан-

6 занятий 

 

Праздник Рождество Христово -2 занятия 

Главные слова: Рождество Христово. Пасха. День ангела 

1.Беседа 

Работа с иллюстрацией. Музыкальная деятельность. Творческая деятельность. 

 

2.Разучивание стихотворений песен. Творческая деятельность. 

Спектакль 

Игровая деятельность. Творческая деятельность. 

 

Праздник Воскресение Христово. Пасха.-2 занятия 

Главные слова: Воскресение. 

1.Разучивание стихотворений,  песен.  

Спектакль. 

Игровая деятельность. Творческая деятельность. 

 

2.Беседапо тексту 

Чтение и обсуждение. Работа с иллюстрацией. Творческая деятельность. 

 

День ангела. Небесные покровители. -2 занятия 

Главные слова: Ангел Хранитель. Святой. Именины. 

1. Спектакль 

Игровая деятельность.  

Музыкальная деятельность. Чтение и обсуждение. Работа с иллюстрацией.  

Разучивание стихотворений, песен. Творческая деятельность. 
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V. Благодарение. Спасибо.- 2 занятия 

Благодарение. Спасибо.-1занятие 

Главные слова. Спасибо. Спаси, Боже! 

Беседа 

Чтение и обсуждение. Музыкальная деятельность. Обсуждаем-повторяем. 

Творческая деятельность. 

 

Заключительное занятие. Благодарение-1 занятие 

Концерт. Выставка рисунков «Добрый мир Божий» 

 

 

 

 

      Рабочая программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

«Юный патриот” разработана на 4  года обучения для 1-4 классов. Обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

Ценностные установки и планируемые результаты 

Ценностные установки: 

любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине, закон и правопорядок, 

свобода и ответственность, доверие к людям;   

долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших 

и младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность;  

родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художествен-

ное творчество. 

Планируемые результаты: 

             Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государст-

венной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

           Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах испол-

нения гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии сво-

его края, о моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотноше-

ний в семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреж-

дения, бережно относятся к ним. 

             Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста,  неравно-

душны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках 

людей. 

           Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях чело-

века, гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе. 

            У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в экологи-

ческих инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке. 

В результате реализации программы ожидается: 

 развитие творческих способностей; 
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 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричаст-

ность к деяниям предыдущих поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского государства, формирова-

ние активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руко-

водствоваться ими в практической деятельности. 

             Конечным результатом реализации программы должна стать активная граждан-

ская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. 

Описание личных качеств ученика в результате реализации программы: 

доброжелательный; порядочный; самодисциплинированный; уверенный; терпимый (толе-

рантный); самостоятельный; ответственный; целеустремленный (особенно к знани-

ям);внимательный к сверстникам; аккуратный; уважительный; любящий; интеллектуаль-

ный; здоровый; общительный; любознательный; сопереживающий; воспитанный; трудо-

любивый; открытый; активный; коммуникабельный; социально зрелый; 

           В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным 

потенциалом. 

  

Ценностные установки и планируемые результаты 

Ценностные установки: 

любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине, закон и правопорядок, 

свобода и ответственность, доверие к людям;   

долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших 

и младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность;  

родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художествен-

ное творчество. 

 

Уровень результатов работы по программе: 

Первый уровень результатов (1 класс) — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и не-

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной ре-

альности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного со-

циального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов ( 2-3 год)— получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружествен-

ной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов  (4 год)— получение школьником опыта самостоятель-

ного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, дей-

ствии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, за-

частую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему на-

строены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоя-
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тельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, 

без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

К концу работы по программе «Юный патриот» обучающиеся получат  возможность: 

 Личностные Метапредметные Предметные 

 

узнать – о формах проявле-

ния заботы о человеке 

при групповом взаи-

модействии; 

- правила поведения 

на занятиях, раздевал-

ке, в игровом творче-

ском процессе. 

- правила общения, о 

правильном отноше-

нии к собственным 

ошибкам,  к победе, 

поражению. 

- знать о ценностном от-

ношении культурному 

наследию народа. 

- иметь нравственно-

этический опыт взаимо-

действия со сверстника-

ми, старшими и млад-

шими детьми, взрослы-

ми  в соответствии с об-

щепринятыми нравст-

венными нормами. 

 

-  необходимые сведе-

ния о Родине, семье, 

долге.   

- о нравственных усто-

ях общества 

- о  законах общества. 
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научиться -  анализировать и 

сопоставлять, обоб-

щать, делать выводы, 

проявлять настойчи-

вость в достижении 

цели. 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно взаи-

модействовать с парт-

нерами по команде 

(терпимо, имея взаи-

мовыручку и т.д.).  

-  выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее привлека-

тельных для ребенка 

видах творческой  и 

игровой деятельности. 

- планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей          

-   адекватно восприни-

мать предложения и 

оценку учителя, товари-

ща, родителя и других 

людей 

- контролировать и оце-

нивать процесс и резуль-

тат деятельности;  

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

- договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию в совместной дея-

тельности 

- формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию 

-                     приме-

нять на практике  по-

лученные знания. 

 

 

 

 

 

 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, вежли-

вым в процессе взаи-

модействия ; 

-подводить самостоя-

тельный итог занятия; 

анализировать и сис-

тематизировать полу-

ченные умения и на-

выки. 

 

 

- полученную информа-

цию  

. 

- самостоятельно вы-

бирать, организовывать  

небольшой творческий 

проект 

-иметь первоначальный  

опыт самореализации в 

различных видах твор-

ческой деятельности, 

формирования потреб-

ности и умения выра-

жать себя в доступных 

видах творчества, игре 

и использовать накоп-

ленные знания. 

 

 

2. Содержание учебного курса. 

Программа “Юный патриот” используется в 1-4 классах. Она включает  шесть  на-

правлений, связанных между собой логикой формирования подлинного гражданина Рос-

сии  

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  
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3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

6. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

 

1 класс 

Общий годовой план работы составляет – 33 часа, из них: теоретических – 10, 

практических – 23. 

Я и школа (8 ч.) 

Цель: формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни 

в классе. Школа вежливости. Праздник для дошколят. Десант чистоты и порядка. Самый 

красивый школьный двор. 

Экскурсии по школе, школьному двору. Праздники. Акции. Игры. 

       Я и культура (5ч.) 

Цел.: формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. История моего города. Откуда пришли ёлочные игрушки. 

Встречаем Новый год. 

Экскурсия в школьный музей. Конкурс поделок из природного материала. Праздник. 

     Я и я (4ч.) 

Цель: формирование гражданского отношения к себе 

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. Кто что любит делать. Антиреклама вредных привычек. 

Антиреклама. Диагностика. Игры. Конкурсы. Викторины. 

      Я и семья (6ч.) 

Цель:  формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. 

В чем я должен им помочь? Слушаем сказки моей бабушки. Кто мои бабушка, дедушка? 

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза. 

Конкурсы рисунков, сказок, стихов. Оформление фотовыставки. 

      Я и мое Отечество (6ч.) 

Цель: формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Мои права и обязанности. С чего начинается родина? Они защищают родину. Поклон 

тебе, солдат России. Мои родные – защитники родины. Маленькие герои большой войны. 

Игры конкурсы стихов. Фотовыставка. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

Встречи с ветеранами войны. 
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      Я  и планета (4ч.) 

Цель: формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Маленькая страна. Планета просит помощи. Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к 

зеленой аптеке.  

Викторины. Экскурсии, экологические акции. Выпуск стенгазет. 

2 класс 

Общий годовой план работы составляет – 34 часа, из них: теоретических – 13, 

практических – 21. 

         Я и школа (6ч.) 

Цель: формирование гражданского отношения к школе. 

Я люблю свою школу. По каким правилам мы живем в школе? Обязанности ученика в 

школе. Самый уютный класс. Десант чистоты и порядка. Школьная символика. 

Конкурсы рисунков, сочинений, мини-проекты. Трудовой десант 

          Я и я (4ч.) 

Цель: формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я ученик. Мой портфель. Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

Диагностика. Сбор игр. 

          Я и семья (5ч.) 

Цель: формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье. Об отце говорю с уважением. Моя любимая мамочка. Здесь 

живет моя семья  Мам, папа, я – спортивная семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений, Заочное путешествие, соревнование. 

         Я и культура (4ч.) 

Цель: формирование гражданского отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города. Что посеешь. То и пожнешь. 

Широкая Масленица. 

Экскурсии в музеи. Выпуск буклетов. Игры. 

         Я и моё Отечество (9 ч.) 

Цель: формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Мой любимый город. Знакомство с символами родного края (герб, гимн, флаг). Наш 

город. О чем говорят названия улиц родного города. Мы и наши права. Богатырские 

забавы. След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского 

союза – наши земляки. Открытка ветерану. 
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Конкурсы рисунков. Экскурсии в музеи, по городу. Подготовка и рассылка праздничных 

открыток. Встречи с ветеранами войны. 

           Я и планета (6ч.) 

Цель: формирование гражданского отношения к нашей планете Земля. 

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц. 

Экология нашего города. День добрых волшебников. 

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. Заочное путешествие. 

3 класс 

Общий годовой план работы составляет – 34 часа, из них: теоретических – 12, 

практических – 22. 

Я и моё Отечество (10ч.) 

Цель: Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Урок милосердия и доброты. Символы российского государства. Наша страна – Россия. 

Конституция – основной закон жизни страны. Дорогая моя столица. Город, в котором я 

живу. Посмотри, как он хорош мир, в котором ты живешь. История Отечества. 

Путешествие по стране. Они служили в армии. Честь имею. Дети войны. Вам, защитники 

Отечества! 

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. Экскурсии, заочные путешествия, конкурсы, презентации. 

Я и школа (6ч.) 

Цель: Формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс – моя семья. Знакомство со школьным уставом. Мои права и обязанности. 

Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. По каким 

правилам мы живем. Десант чистоты и порядка. 

Конкурс сочинений. Викторина. Диагностика. Трудовой десант. 

Я и семья (6ч.) 

Цель: Формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали? Доброта в стихах и 

сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, что такое плохо. Панорама добрых 

дел. Пожилые люди – добрые люди. Золотые бабушкины руки. Что значит быть хорошим 

сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мамины помощники. 

Выставки, презентации, практикумы, фотовыставки. Конкурсы рисунков, сочинений, 

стихов. Акции. Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам. 

Я и культура (5ч.) 

Цель: Формирование гражданского отношения к искусству. 
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Новогодние зарисовки. Новогодняя сказка. Раз -  словечко, два – словечко – будет 

песенка. Люблю тебя, моя Россия. Где живут книги? Встреча с поэтами города Кемерово. 

Экскурсии в вернисаж, библиотеку. Праздники, выставки книг. Конкурсы стенгазет. 

Я и я (3ч.) 

Цель: Формирование гражданского отношения к себе. 

Для чего я рожден? Кому нужна моя помощь? Кот и что любит и умеет делать. Мы все 

такие разные. Быть человеком. 

Диагностика, викторина, конкурс рисунков. Разведка добрых дел. 

Я и планета (4ч.) 

Цель: Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Загадки о природе. День экологических фантазий. Мои домашние животные. Чем живет 

планета Земля? Судьба Земли – наша судьба. 

Конкурс загадок о природе. Презентация, просмотр видеофильма. 

4 класс 

Общий годовой план работы составляет – 34 часа, из них: теоретических – 12, 

практических – 22. 

     Я и моё Отечество (11ч.) 

Цель: Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Символика России.  Символы нашего края.  От вершины к корням. Из истории появления 

законов.  Основной закон жизни нашего государства.  Путешествие в страну Законию.  

Есть такая профессия – защищать родину. Герои Великой Отечественной войны.  Города 

герои. Память.  Мы – россияне.  Я – гражданин  и патриот России. 

Конкурсы сочинений. Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. Игры, конкурсы, викторины. Встречи с участниками войны и 

труда. 

     Я и школа (5ч.) 

Цель: Формирование гражданского отношения к школе. 

Продолжаем изучать школьный устав. Я и мой класс. Школьный двор. Десант чистоты и 

порядка.  Мой лучший школьный друг.  Наказы будущим первоклассникам. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика, Выпуск буклетов. 

     Я и семья (5ч.) 

Цель: Формирование гражданского отношения к своей семье. 

День пожилых людей.  Панорама добрых дел.  Забота о родителях - дело совести каждого.  

Моя семья.  Мои семейные обязанности. 
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Акции. Оформление фотовыставки. Презентации. 

       Я и я (4ч.) 

Цель: Формирование гражданского отношения к самому себе. 

Хочу и надо. Тест «Познай себя»  Правила жизни.  «Можно или нельзя» в жизни.  Письмо 

самому себе. 

Конкурс на лучшее письмо. Диагностика, Презентация. 

     Я и культура (4ч.) 

Цель: Формирование гражданского отношения к искусству. 

Встречаем Масленицу.  Знаменитые писатели и поэты.  Известные художники. Война на 

страницах литературных произведений. 

Конкурс на лучший рецепт блинов. Викторины, экскурсии,  выставки. 

     Я и планета (5ч.) 

Цель: Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Волшебный мир руками детей.  Знаешь ли ты страны мира? Природа в поэзии. Я – житель 

планеты Земля.  Будь природе другом. 

Конкурс стихов о природе. Просмотр видеофильма. Игры, викторины, урок-конференция. 

 

          Рабочая программа внеурочной деятельности «Английский с удовольствием» 
для 1 класса обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы 

   По окончанию изучения курса «английский с удовольствием» обучающиеся 1 классов 

должны владеть следующим программным материалом: 

Ученик научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

 Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в англоязычных странах; 

 Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 Рассказывать   о себе, своей семье; 

Получит возможность научиться: 

 Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование: 
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 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 неболь-

ших  сообщений. 

Получит возможность научиться: 

 Воспринимать на слух аудиозапись и полностью понимать содержащуюся в ней 

информацию. 

Языковые средства и навыки  и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи: 

 Различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая 

нормы их произношения; 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 Различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Получит возможность научиться: 

 Распознавать связующее rв речи и уметь его использовать; 

 Соблюдать интонацию перечисления; 

 Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Лексическая сторона речи: 

 Узнавать в устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосоче-

тания  в пределах тематики; 

 Употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

Получит возможность научиться: 

 Узнавать простые словообразовательные элементы; 

 Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные сло-

ва). 

Грамматическая сторона речи: 

 Распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложе-

ний; 

 Употреблять в речи: существительные в единственном и множественном числе; 

глагол – связку to be, глагол to have , модальный глагол can, вспомогательный глагол to do. 

количественные числительные  от 1 до 10.  

Получит возможность научиться: 

 Употреблять в речи: простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(Iliketoread. She can skate.) сказуемым. 

 

Содержание учебного курса 

Данная программа состоит из пяти тем.  При изучении каждой из них использу-

ются детские загадки, стихи, песни, рифмовки, кроссворды. При выборе тематики, лекси-

ко-грамматических конструкций учитываются уровень развития детей, их мотивация и 

интересы, а также соотнесённость с учебными планами по развитию познавательных спо-
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собностей и речи на русском языке. Исходя из опыта обучения английскому языку детей 

данного возраста, представляется целесообразным ввести следующие темы: 

1. «Здравствуйте, это – я!»  - 7 часов. 

Задачи: 

1.     Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться: представить себя и кого-нибудь). 

2.     Развитие умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них. 

3.     Развитие умения сообщить о себе: назвать себя, сказать, что умеет делать и т.д. 

4.     Формирование у детей представлений об англоговорящих странах. 

Теория. A boy, a girl, to swim, to run, to go, to climb, to jump, to fly, one, two, three, four, five, 

six, seven, eight, nine, ten, big, small, yes, no, he, she Глагол CAN Числительные 1-10. What    

is    your name? How are you? 

Are you a boy? What can you do? Who are you? Good morning! (afternoon) 

Goodbye! Hello! (Hi!) My name is ... (lam...) I can run/ I run(...) Thank you I am a boy (a girl). 

Iamfine, thankyou. 

Практика. Обыгрывание ситуаций «Давайте познакомимся!» 

Форма занятия. Практическая и теоретическая. 

Методы и приемы. Дифференцированный. Рассказ, беседа. 

Дидактические материалы. Карточки по теме, презентации, плакаты, записи песен, ско-

роговорок и стихотворений. 

Форма подведения итогов. Составление своей визитной карточки. 

 

2.«Я люблю свою семью» - 6 часов. 

Задачи: 

1.     Формирование у детей основ общения на английском языке в пределах сюжета: уме-

ние делать сообщение о членах своей семьи, о роде занятий и увлечениях. 

2.     Развитие навыков аудирования английской речи. 

3.     Знакомство детей с аутентичной информацией, отражающей особенности быта и се-

мейных традиций в англоговорящих странах. 

Теория. Who is this? A mother, a father, a sister, a brother. This is my mother. 

Практика. Рисование портретов членов своей семьи. 

Форма занятия. Практическая и теоретическая. 

Методы и приемы. Дифференцированный. Рассказ, беседа. 

Дидактические материалы. Карточки по теме, презентации, плакаты, записи песен, ско-

роговорок и стихотворений. 

Форма подведения итогов. Проект «Я люблю мою семью». 

 

3. «Питомцы и другие животные. Игрушки»  -  11 часов. 

Задачи: 

1.     Развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка детьми разного возрас-

та средствами включения различных видов практической и игровой деятельности. 
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2.     Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным. 

3.     Развитие навыков аудирования коротких текстов и реплик педагога. 

4.     Формирование умения свободно осуществлять диалогическое общение на элементар-

ном уровне со взрослыми и сверстниками в пределах ситуации общения. Умение активно 

включать освоенную лексику и речевые образцы в устную речь. Умение делать краткое 

сообщение о животном. 

5.     Расширение представления детей об окружающем мире черз включение разнообраз-

ного страноведческого материала, знакомство с художественной литературой о животных 

английских и американских авторов. 

Теория. What is this? A cat, a dog, a fox, a wolf, a bear, a frog, a mouse, a fish, a 

duck, a pig, a zoo, a forest, can, to run, to go, to climb, to swim, to jump, red, green, blue, black, 

yellow, white. This is a dog. I am a cat. I can climb. 

Практика. Создание коллективного рисунка «Мои любимые зверюшки». 

Форма занятия. Практическая и теоретическая. 

Методы и приемы. Дифференцированный. Рассказ, беседа. 

Дидактические материалы. Карточки по теме, презентации, плакаты, записи песен, ско-

роговорок и стихотворений. 

Форма подведения итогов. Занятие – игра. 

 

4.     "Части тела. Одежда" - 5 часов. 

Задачи: 

1.     Развитие у детей коммуникативных навыков и умений, основывающихся на активном 

использовании в речи усвоенных лексических и грамматических единиц иностранного 

языка и на включении нового материала по теме. 

2.     Совершенствование навыков аудирования. 

3.     Формирование представлений об окружающем мире: климатические условия в англо-

говорящих странах, национальная одежда англичан и американцев. 

Теория. What do you wear in winter? What colour is your jacket? What are you wearing now? 

What does your uniform look like?         

In winter, in summer, in autumn, in spring, an umbrella, put on, take off, Present Progres-

sive         

I wear a jacket in winter. My jacket is red. I am wearing a dress now.         

Национальная одежда англичан и американцев 

Практика. Ролевая игра «let’splay» 

Форма занятия. Практическая и теоретическая. 

Методы и приемы. Дифференцированный. Рассказ, беседа. 

Дидактические материалы. Карточки по теме, презентации, плакаты, записи песен, ско-

роговорок и стихотворений. 

Форма подведения итогов. Проект «Моя школьная форма».         

 

5. «Трапезы и еда»  – 4 часа. 

Задачи: 
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1.     Формирование представлений об этикете поведения за столом, сервировке стола, об 

основных трапезах, культуре еды в англоговорящих странах. 

2.     Развитие умения аудировать реплики, связанные с содержанием беседы за столом, и 

адекватного реагирования на них. 

3.     Развитие устной речи средствами музыкальной, театрализованной деятельности. 

4.     Увеличение объема лексического, грамматического и страноведческого материала по 

данной теме. 

Теория. What do you eat for dinner/lunch/supper? Dinner, lunch, soup, potatoes, macaroni, 

meat, a salad, with, cookies. I eat soup for dinner. I prefer potatoes with meat and salad for din-

ner. 

Практика. Составление меню на обед. 

Форма занятия. Практическая и теоретическая. 

Методы и приемы. Дифференцированный. Рассказ, беседа. 

Дидактические материалы. Карточки по теме, презентации, плакаты, записи песен, ско-

роговорок и стихотворений. 

Форма подведения итогов. Ситуативная игра «Мы сервируем стол», инсценирование пе-

сенки “Help your mother, lay the table!”      

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умелые ручки» 1-4 класс обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания. 

 

Рабочая программа «Умелые ручки» предназначена для организации внеурочной 

деятельности школьников по художественно-эстетической направленности. 

Целью данного курса является гармоничное развитие учащихся средствами художествен-

ного творчества.  

Задачи курса:  
- развить творческий потенциал детей средствами художественного труда;  

- формировать прикладные умения и навыки;  

- воспитывать интерес к активному познанию истории материальной культуры своего и 

других народов, уважительное отношение к труду.  

Методологической основой курса является системно- деятельностный подход в начальном 

обучении. Занятия по данному курсу познакомят детей с огромным миром прикладного 

творчества, помогут освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальны-

ми предпочтениями.  

Кроме решения задач художественного воспитания, данная программа развивает интел-

лектуально-творческий потенциал учащихся, предоставляя каждому ребенку широкие 

возможности для самореализации и самовыражения, познания и раскрытия собственных 

способностей, проявления инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Основное внимание при изучении курса уделяется духовно-нравственному воспитанию 

младшего школьника. На уровне предметного содержания создаются условия для воспи-

тания:  

- патриотизма - через активное познание истории материальной культуры и традиций сво-

его и других народов;  

- трудолюбия - привитие детям уважительного отношения к труду, трудовых навыков и 

умений самостоятельного конструирования и моделирования изделий, навыков творче-

ского оформления результатов своего труда и др.;  

- творческого отношения к учению, труду, жизни;  
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- формирования представлений об эстетических ценностях (восприятие красоты природы, 

знакомство с художественными ценностями материального мира, эстетической вырази-

тельностью предметов рукотворного мира, эстетикой труда и трудовых отношений в про-

цессе выполнения коллективных художественных проектов);  

- бережного отношения к природе, окружающей среде (в процессе работы с природным 

материалом, создания из различного материала образов картин природы, животных и др.);  

- ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструмен-

тами, понимание необходимости применения экологически чистых материалов, организа-

ция здорового созидательного досуга и т.д.). 

   Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часа, по 34 ч в год (из расчета 1 ч в неде-

лю). 

Программа является модифицированной, так как количество часов занятости в год 34 по 

плану внеурочной деятельности, а количество часов в исходной программе 68 (материал 

уплотнён). 
Способы проверки результатов освоения программы 

   Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в форме: 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

 

 

Планируемые результаты 

 

   Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

-устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым спо-

собам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения;  

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

-выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания;  

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

- планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- проявлять познавательную инициативу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
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-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информаци-

онном пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернета;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов;  

-высказываться в устной и письменной форме;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- осуществлять синтез (целое из частей);  

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

-строить рассуждения об объекте;  

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

-подводить под понятие;  

- устанавливать аналогии;  

-проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
- понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

- учитывать разные мнения;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ;  

- контролировать действия партнера;  

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необхо-

димую информацию как ориентир для построения действия;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь.  

В результате занятий по предложенному курсу учащиеся получат возможность:  

- развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышле-

ние, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для при-

кладного творчества;  
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- познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и об-

ластями применения;  

- познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;  

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

-познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функ-

циями уже известных инструментов;  

- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

-совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  

- достичь оптимального для каждого уровня развития;  

- сформировать систему универсальных учебных действий;  

-сформировать навыки работы с информацией. 

   Содержание программы 

1 КЛАСС- 34 часа 

Аппликация и моделирование – 22ч. 

Работа с пластическими материалами- 12ч. 

 

2 КЛАСС- 34 часа 

Аппликация и моделирование – 22ч. 

 

 

Работа с пластическими материалами- 12 ч. 

Аппликация из природных материалов на картоне. Аппликация из геометрических фигур. Ап-

пликация из пуговиц. Мозаика из бисера и пайеток. Аппликация из круглых салфеток. Дина-

мическая открытка с аппликацией Моделирование из бумаги и проволоки.  Самостоятельное 

творчество. 

 

   Отпечатки на пластилине. Рисование пластилином. Обратная мозаика на прозрачной основе. 

Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе. Разрезание смешанного 

пластилина проволокой. 

Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. Аппликация из птичьих перьев. Апплика-

ция из ткани. Аппликация из деталей оригами. Мозаика из ватных комочков. Прорезная апплика-

ция. Выпуклая мозаика из плотной бумаги. Многослойное торцевание на плоскости. Самостоя-

тельное творчество. 

 

     Оригами и аппликация из деталей оригами 
 

Обрывная аппликация. Скручивание в жгут.. Аппликации. Скатывание в комок. Мозаика 

Гофрированный конструктор. Моделирование из полос. Плетение из бумаги. Аппликация. 

Мозаика из объемных деталей оригами. Коллективная работа. Мозаика из плоских деталей 

Оригами. Сюжетная композиция из деталей оригами на плоскости. Объемная композиция 

из деталей оригами. Коллективная работа . Оригами из кругов. Соединение различных тех-

ник в одной работе. 



165 

 

 

3 КЛАСС-34 часа. 

Работа с бумагой и картоном-24 ч. 

 

Работа с пластическими материалами- 10 ч. 

4 КЛАСС- 34 часа. 

 

Работа с бумагой и картоном-23ч. 

Работа с пластическими материалами- 11ч. 

Разрезание многослойной пластилиновой заготовки сложной формы. Техника «пластили-

новые нити» в сочетании с другими техниками. 

Лепка из пластилина на проволочном каркасе. Резьба по пластилину. Надрезание пласти-

лина 

проволокой. 

 

        Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Мы готовы к ГТО!»  
для 1-4 класса обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

    

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи внеурочной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

Раскатывание и обрубовка пластилина. Выпуклая аппликация из пластилина. Торцевание на пла-

стилине. Разрезание слоеного пластилина. 

Объемные изделия в технике оригами. Симметричное вырезание. Рисование ватой по бархат-

ной бумаге. Моделирование из конусов. Надрезание бахромой, скручивание в жгут. 

Объемное конструирование из деталей оригами. Моделирование из бумажных салфеток. 

Простое торцевание на бумажной основе. Объемные украшения для костюма из бумаги. 

Самостоятельное творчество. 

Раскатывание пластилина, получение плоских изображений. Разрезание пластилина. 

Мозаика из разрезных деталей. Пластилиновые нити, продавленные сквозь сито 

Разрезание пластилина, аппликация. 

Аппликация с раздвижкой. Оригами из окрашенной бумаги. Коллаж из различных материалов. 

Объемное моделирование из бумаги. Веерное гофрирование. Трубочки из газетной бумаги. 

Прорезание канцелярским ножом. Конструирование игрушки с подвижными деталями. 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

 - определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

      Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для ук-

репления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее пози-

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное), о здоровье как факторах успешной учебы 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 (роста и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-

динации, гибкости). 

    В результате освоения данной программы учащиеся получат возможность : 

• узнать виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору с 1-й по 

2-ю ступень комплекса ГТО, правила безопасного поведения во время занятий физиче-

скими упражнениями и причины травматизма, технику и правила выполнения видов ис-

пытаний (тестов) комплекса ГТО; 

• научиться  соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями прикладной направленности, правильно выполнять 

тестовые упражнения комплекса ГТО, максимально проявлять физические способности 

при выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО, самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, способствующими разностороннему физическому развитию 

(с участием родителей); 

• сдать нормативы с 1-й по 2-ю ступень комплекса ГТО в Центре тестирования по 

месту жительства. 

 

   2. Содержание программы. 

1-я ступень: 

   Раздел 1. Вводное занятие(1 ч). Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: 

понятие, цели, задачи, структура, нормативные требования, значение в физическом разви-

тии детей школьного возраста. Анонс будущих занятий, форм и направлений деятельно-

сти. 

Занятие образовательно-познавательной направленности (1ч). Правила техники безо-

пасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями приклад-

ной направленности. Правила поведения в спортивном зале и на пришкольной спортивной 

площадке. Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями (в спор-

тивном зале, на пришкольной спортивной площадке при различных погодных условиях). 
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Занятие образовательно-познавательной направленности (1 ч). Основы самостоятель-

ных занятий физическими упражнениями прикладной направленности. Выбор и подго-

товка мест для занятий (открытые площадки, домашние условия).Требования безопасно-

сти к выбору занятий физическими упражнениями на открытом воздухе. Спортивный ин-

вентарь для домашних занятий физическими упражнениями. Комплексы упражнений для 

утренней зарядки, на развитие физических способностей, дыхательные упражнения. До-

зирование физической нагрузки. 

   Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей (57 

ч). 

Челночный бег 3X10 м (5 ч). Правила техники безопасности. Техника выполнения чел-

ночного бега. Высокий старт от 5 до 10 м. Бег с максимальной скоростью 10 м: с места, с 

хода. Челночный бег 4X10 м с последовательным переносом кубиков (набивных мячей, 

кеглей) с одной линии на другую. Челночный бег 2X10—15 м, 3X5 м, 3X10 м. Эстафеты с 

челночным бегом 4X9 м, 3X10 м, 2x3 + 2X6 + 2X9 м. 

Бег на 30 м (5 ч). Правила техники безопасности. Техника выполнения. Имитация движе-

ний рук при беге (на месте) 5—10 с. Ходьба с высоким подниманием бедра. Бег с высоким 

подниманием бедра (на месте, с продвижением вперёд). Бег на месте на передней части 

стопы 5 с с последующим переходом на бег с продвижением вперёд. Высокий старт от 5 

до 10 м. Бег с ускорением от 15 до 25 м. Бег с установкой догнать партнёра, стартующего 

на 2 м впереди. Бег с максимальной скоростью до 20 м (бег наперегонки). Бег на результат 

30 м. Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов номеров», 

«Подхватить палку», «Вороны и воробьи», «Встречная эстафета» (расстояние 15—20 м), 

«Линейная эстафета» (расстояние до поворотной стойки, конуса 15 м). 

Смешанное передвижение на 1 км (передвижение по дистанции бегом либо ходьбой в 

любой последовательности) (5 ч). Дистанция 1 км (на беговой дорожке): 1) ходьба 50 м — 

бег 100 м — ходьба 50 м и т. д.; 2) бег 100 м — ходьба 100 м — бег 100 м и т. д.; 3) бег 200 

м — ходьба 150 м — бег 150 м — ходьба 100 м — бег 100 м — ходьба 50 м — бег 50 м — 

ходьба 50 м — бег 150 м; 4) бег 300 м — ходьба 200 м — бег 300 м — ходьба 200 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики) (7 ч). Правила техники 

безопасности. Техника выполнения. Подтягивание на перекладине из виса с помощью. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (высота перекладины 100—110 см). 

Вис на перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание из виса на высо-

кой перекладине хватом снизу, хватом сверху. Лазанье по канату без помощи ног. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (мальчики, девочки) (7 

ч).Правила техники безопасности. Техника выполнения. Сгибание и разгибание рук с ган-

телями в локтевых суставах. Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогну-

тых руках. Подтягивание на низкой перекладине из виса сидя. Подтягивание из виса лёжа 

на низкой перекладине хватом снизу, хватом сверху. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (7 ч). Техника выполнения. Сгибание и разгибание рук с гантелями в локте-

вых суставах. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, руки на повышенной опоре (ска-

мейке). Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на двух параллельных скамейках, рас-

ставленных немного шире плеч. Подвижная игра «Вперёд на руках». 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу(5 ч). Техника выполне-

ния. Маховые движения ногой вперёд и назад, стоя боком к гимнастической стенке и опи-

раясь о рейку рукой. Из упора присев разгибание ног, не отрывая рук от пола. Сидя на 
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скамейке наклоны вперёд к прямым ногам до касания грудью бёдер. Ходьба с наклонами 

вперёд и касанием пола руками. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (6 ч). Правила техники безопасности. 

Техника выполнения. Выпрыгивание из полу- приседа и приседа вверх с максимальным 

усилием. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд и подниманием колен к тулови-

щу. Прыжки на обеих ногах (в приседе) с продвижением вперёд 10—15 м. Прыжок в дли-

ну с места через препятствие высотой 50—70 см (натянутая резиновая лента), установлен-

ное на расстоянии 0,8—1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с места через ленту 

(верёвочку), расположенную на месте приземления согласно нормативам комплекса ГТО. 

Подвижные игры с прыжками: «Кто дальше прыгнет», «Встречные прыжки» («Челнок»), 

«Прыгуны». 

Метание теннисного мяча в цель(6 ч). Правила техники безопасности. Техника выпол-

нения. Держание мяча. Исходное положение. Метание теннисного мяча в вертикальные 

цели разного размера, обозначенные на стене и расположенные на различной высоте, с 

расстояния 4—6 м (правой и левой рукой). Подвижные игры с метанием: «Снайперы», 

«Меткий мяч», «Без промаха». 

 Бег на лыжах (4 ч). Правила техники безопасности. Передвижение скользящим шагом 

(без лыжных палок). Передвижение попеременным двушажным классическим ходом. 

Подъёмы и спуски с небольшого склона. Передвижение на лыжах 10 мин с ускорениями 

на отрезках 50—100 м — 4—5 раз. Бег на лыжах на отрезках 300—500 м с соревнователь-

ной скоростью в режиме повторного способа выполнения. Передвижение на лыжах до 2 

км с равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности. 

Игры на лыжах: «Аист», «Кто сделает меньше скользящих шагов», «Самокат», «Быстрый 

лыжник», «Встречная эстафета», «Быстрая команда». 

  Раздел 3.Спортивные мероприятия (7 ч). 

Спортивные мероприятия в форме соревнований должны планироваться заранее и равно-

мерно распределяться в течение учебного года в соответствии с изучаемыми разделами 

тематического планирования. К числу внутришкольных соревнований относятся: учебные 

соревнования внутри классов (а также в спортивных секциях, кружках), соревнования ме-

жду командами классов на первенство школы, а также разного рода товарищеские встре-

чи. 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками двигательных 

умений и навыков, указанных в данном тематическом планировании, а также для выявле-

ния уровня физической подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для сдачи 

нормативов ГТО. 

 

   2-я ступень: 

Раздел 1. Основы знаний (3 ч). 

Вводное занятие (1 ч). Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, 

задачи, структура, значение в физическом воспитании детей школьного возраста. Виды 

испытаний (тестов) 2-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс буду-

щих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное 

время. 

Занятие образовательно-познавательной направленности (1 ч). Правила поведения на 

учебно-тренировочных занятиях в спортивном зале 
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и на пришкольной спортивной площадке. Техника безопасности при выполнении физиче-

ских упражнений комплекса ГТО. Требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями. 

Разминка и её значение в занятиях физическими упражнениями (1 ч). 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей (58 

ч). 

Бег на 60 м (5 ч). Имитация движения рук при беге в постепенно убыстряющемся темпе с 

большой амплитудой 10 с. Бег с высоким подниманием бедра: на месте, с продвижением 

вперёд на 10—15 м. Бег с ускорением 20—30 м с последующим переходом на свободный 

бег. Высокий старт, принятие стартовых положений по командам «На старт!», «Внима-

ние!», выполнение команды «Марш!». Бег с высокого старта по сигналу с установкой дог-

нать партнёра, стартующего на 2 м впереди. Бег с максимальной скоростью 30—40 м (бег 

наперегонки). Бег на результат 60 м. 

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов номеров», «Во-

роны и воробьи», «Встречная эстафета» (расстояние 15—20 м), «Линейная эстафета» (рас-

стояние до поворотной стойки, конуса 20—25 м). 

Бег на 1 км (5 ч). Повторный бег на 100 м (время про бегания дистанции 32—36 с). Бег в 

среднем темпе в чередовании с ходьбой: бег 200 м — ходьба 100 м — бег 200 м; бег 400 м 

— ходьба 200 м — бег 400 м и т. д. Повторный бег с равномерной скоростью 4 мин (ЧСС 

150— 160 уд./мин). 

Подвижные игры: «Сумей догнать», «Гонка с выбыванием». Эстафетный бег с этапами 

300—400 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики) (7 ч). 

Перемещение с помощью рук лёжа на гимнастической скамейке на животе, хват руками за 

края скамейки. Подтягивание на перекладине из виса с помощью рук. Подтягивание с до-

полнительной опорой (облегчённый вариант): а) ноги согнуты и отведены назад с опорой 

носками о сиденье стула; б) с опорой прямой ногой о сиденье стула (опора впереди). Вис 

на перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Из положения лёжа на гимнастическом мате на 

спине хват за канат и переход в вис стоя; перехваты за канат поочерёдно левой и правой 

рукой без помощи ног. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки) (7 ч). 

Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на 

низкой перекладине: из виса сидя; из виса лёжа прямые ноги на гимнастической скамейке 

(стуле); из виса лёжа хватом снизу; хватом сверху. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (7 ч). Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на двух параллельных скамейках. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, ноги на 

повышенной опоре (скамейке), руки на полу. Сгибание и разгибание рук в упоре сзади, 

руки на гимнастической скамейке. 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу (5 ч). Из упора присев 

разгибание ног, не отрывая рук от пола. Наклоны вперёд, притягивая туловище к ногам с 

помощью рук. Наклоны вперёд из положения сидя, ноги прямые. Ходьба с наклонами 

вперёд и касанием пола руками. 



170 

 

Прыжок в длину с разбега (6 ч). Имитация движений рук и ног при отталкивании на 

месте. Прыжки в длину с места толчком одной ноги с приземлением на обе ноги. Прыжки 

в длину с 2—3 шагов разбега. Прыжки в длину с 8—10 шагов разбега способом «согнув 

ноги» через ленту, расположенную на расстоянии 190, 210, 250 см от места отталкивания. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (6 ч). Выпрыгивание из полуприседа и 

приседа вверх с максимальным усилием. Прыжки с подтягиванием ног к туловищу на 

месте и с продвижением вперёд (10—15 м). Прыжки на обеих ногах (в приседе) с продви-

жением вперёд 10—15 м. Прыжки в длину с места из упора присев. Прыжки в длину с 

места через ленту (верёвочку), расположенную на месте приземления согласно нормати-

вам комплекса ГТО. 

Метание мяча 150 г на дальность (6 ч). Имитация метания и метание мяча способом 

«из-за спины через плечо» из исходного положения стоя боком к направлению броска: а) с 

места; б) с одного, двух, трёх шагов. 

Бег на лыжах (4 ч). Многократное отталкивание одной лыжей и скольжение на другой 

(«самокат»). Передвижение попеременным двушажным ходом без палок и с палками. По-

вторный бег на лыжах — дистанция 100 м (45—50 с). Передвижение на лыжах до 2 км с 

равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности на местности со слабо- и 

среднепересечённым рельефом. 

Игры на лыжах: «Быстрый лыжник», «Гонка с преследованием». Встречная эстафета с 

этапами 50—80 м без лыжных палок. Эстафета с этапами 500 м и передвижением попере-

менным двушажным классическим ходом. 

Раздел 3. Спортивные мероприятия (7 ч). 

Спортивные мероприятия в форме соревнований должны планироваться заранее и равно-

мерно распределяться в течение учебного года в соответствии с изучаемыми разделами 

тематического планирования. К числу внутришкольных соревнований относятся: учебные 

соревнования внутри классов (а также в спортивных секциях, кружках), соревнования ме-

жду командами классов на первенство школы, а также разного рода товарищеские встре-

чи. 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками двигательных 

умений и навыков, указанных в данном тематическом планировании, а также для выявле-

ния уровня физической подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для сдачи 

нормативов ГТО (в спортивном зале, на пришкольной спортивной площадке при различ-

ных погодных условиях). 

  Занятие образовательно-познавательной направленности (1 ч). Основы самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями прикладной направленности. Выбор и под-

готовка мест для занятий (открытые площадки, домашние условия). Требования безопас-

ности к выбору занятий физическими упражнениями на открытом воздухе. Спортивный 

инвентарь для домашних занятий физическими упражнениями. Комплексы упражнений 

для утренней зарядки, на развитие физических способностей, дыхательные упражнения. 

Дозирование физической нагрузки. 

 

    Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Разговоры о важном» разрабо-

тана для 1-4 классов 
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Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей че-

рез изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвеще-

ние, нравственность, экология. 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе  

и великой культуре.   

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в общест-

ве.  

Задачи: 

- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотиче-

ское воспитание на основе национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных уме-

ний; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Форма занятий: эвристическая беседа, беседа. Занятия предполагают использование ви-

деофрагмента, мультимедийной презентации, включают в себя анализ информации, груп-

повую работу с текстом, игры, интерактивные задания. 

 

1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответст-

венности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений; 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и на-

блюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 
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- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измене-

ния объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-

ния; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 
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- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты: 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценно-

стях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в обществен-

ном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и  важнейших событиях истории России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творче-

ства в жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нрав-

ственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного кол-

лектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружаю-

щих его людей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; сво-

ему национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 
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- художественному творчеству. 

 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрица-

тельное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и дейст-

виям. 

Комплект материалов:  

-сценарий,  

-методические рекомендации,  

-видеоролики,  

-аудиофайлы с записью песен  

-распечатанные тексты из книг  

-комплект интерактивных заданий. 

 

2. Содержание  учебного предмета, курса 

 

Центральные темы –  патриотизм и гражданское  воспитание, историческое просвеще-

ние, нравственность, экология и др. Основные темы занятий связаны с важнейшими ас-

пектами жизни человека в современной России:  знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориен-

тацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, добро-

желательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. 

 Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, пи-

сателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний  

Наша страна – Россия 

165- лет со дня рождения К.Э.  Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя  

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День Матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

День Российской науки 

Россия и мир 
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День защитника Отечества 

Международный женский день  

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР  

С.В. Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые  

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей  

 

   Содержательные блоки занятий:  

Часть 1. Мотивационная: введение в тему  
Занятия начинается с видеоролика. Просмотр видеоматериала помогает ввести в тему, ко-

торая будет обсуждаться на занятии. Знакомство с новой для детей информацией возмож-

но закрепить в последующей беседе. Коллективный разговор и подсказки учителя приве-

дут к желаемому результату.  

Часть 2. Основная часть: беседа, прочтение рекомендуемых произведений. Художест-

венное произведение выдающегося педагога-писателя побуждают чувства детей к раз-

мышлениям, морально-этическому анализу поступков героев произведений, а также соб-

ственного поведения. Предлагаемые вопросы помогут организовать диалог. В процессе 

беседы учитель может помогать учащимся дополнительными вопросами, тем самым под-

водить их к правильному ответу, формируя самостоятельное мышление. Выполнение ин-

терактивных заданий служит развитию навыков чтения, помогают воспринимать симво-

лику, понимать ее смысл и назначение; анализировать текстовую и видеоинформацию в 

соответствии с учебной задачей; формулировать суждения, визуальное сопровождение  

Часть 3. Заключение.  

Заключение занятия направлено на подведение итогов знакомства с новой информацией. 

Такое задание поможет учащимся укрепить понимание о важности семейных традиций и 

заботе о старшем поколении, вместе с тем оно направлено на организацию диалога детей с 

родителями о семейных ценностях, об истории собственной семьи. А также возникнове-

нию или продолжению доброй традиции семейного чтения. Результаты занятия. 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Детский музыкальный те-

атр» составлена для детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет).  

1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Требования к уровню подготовки в конце 1  года обучения. 

Учащиеся  научатся: 

 складывать представление о театре как виде искусства, об особенностях театра; 

 ориентироваться в специальной терминологии: сцена, кулисы, артист, актёр, режис-

сёр, репетиция, сценическая площадка. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 концентрации внимания и координации движений; 

 сценической культуре, выступлению на концертах и мини-спектаклях. 

Требования к уровню подготовки в конце 2 года обучения. 

Учащиеся  научатся: 

 ориентироваться в специальной терминологии, владеть такими понятиями как: ан-

самбль, ария, вокал, дирижёр, импровизация, партитура, партия, ритм, динамика, дли-
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тельность, темп. 

 ориентироваться в средствах музыкальной выразительности; 

 отзываться на знаки дирижёра; 

 петь хором в унисон. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 действовать в коллективе; 

 управлять интонацией своего голоса; 

 действовать в вымышленных обстоятельствах; 

 анализировать литературное, музыкальное произведение с точки зрения средств выра-

зительности; 

 импровизировать на заданную тему. 

Требования к уровню подготовки в конце 3 года обучения. 

Учащиеся научатся: 

 действовать в вымышленных обстоятельствах; 

 управлять интонацией голоса; 

 ориентироваться в нотной грамоте; 

 ориентироваться в специальной терминологии: драма, драматургия, пьеса, акт, явление, 

эпизод, сцена, картина, пролог, эпилог, ремарка. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 навыкам сольного и хорового пения; 

 применять полученные знания в практической деятельности. 

Требования к уровню подготовки в конце 4 года обучения. 

Учащиеся научатся: 

 основам музыкальной и сценической грамоты; 

 ориентироваться в специальной терминологии: жанр, драма, трагедия, комедия, опера, 

оперетта, мюзикл, клавир; 

 самостоятельно работать с музыкальным и литературным материалом; 

 вокальному исполнению дуэтов, трио, квартетов. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 ориентироваться в современных течениях искусства; 

 самостоятельной работе на сценической площадке; 

Данная программа направлена на развитие техники и логики речи, развитие арти-

куляции, практическое овладение словесным действием,  развитие музыкальных и арти-

стических способностей, а также приобщение к миру искусства. Итогом деятельности 

учащихся является  воспитание у ребят активного восприятия искусства, участие их в по-

становке спектаклей. 

 

2. Содержание учебного курса. 

Первый год обучения 

Кол-во 

занятий 

Тема занятий Цели и задачи Практическая часть заня-

тий 

1 Вводное занятие Дать представление о занятиях 

в кружке. Инструктаж по тех-

нике безопасности и правилах 

поведения 

 

 

2 

 

 

Давайте позна-

комимся. 

Вместе весело 

играть. 

Познакомить детей друг с дру-

гом; 

формировать умения действо-

вать в коллективе 

Контактные, сюжетно-

ролевые игры. 

Игры-упражнения на раз-

витие внимания, музы-

кального слуха, памяти. 
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3 Мир вокруг нас Актуализировать представле-

ния о понятиях: искусство, жи-

вопись, музыка, театр, концерт, 

артист. 

Расширить общекультурный 

кругозор учащихся. 

Экскурсии в школьный 

музей. Просмотр репро-

дукций картин, фотомате-

риалов. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Упражнения на развитие 

слухового внимания, му-

зыкального слуха, памяти. 

4 В гостях у сказ-

ки 

Формировать творческую ху-

дожественно-речевую деятель-

ность; развивать умения ос-

мысливать содержание художе-

ственного произведения. Разви-

вать память, внимание, вообра-

жение. Через образы народных 

сказок углубить художествен-

ное восприятие. Развивать ин-

тонационную выразительность. 

Просмотр диафильмов. 

Чтение, анализ сказок; 

инсценирование отдель-

ных эпизодов. 

Упражнение на развитие 

выразительности движе-

ний,  подвижности речево-

го аппарата. 

3 Веселая гимна-

стика 

Создавать на занятиях положи-

тельный эмоционально-

психологический настрой. Раз-

вивать навыки концентрации 

внимания и координации дви-

жений. Развивать  речь уча-

щихся. 

Игры-упражнения; музы-

кально-ритмические уп-

ражнения. Спонтанный 

танец. Элементы релакса-

ции. Упражнения на раз-

витие речевого аппарата. 

2 Как звучат слова Развитие памяти, внимания, 

мышления, оптико- простран-

ственное восприятие, вообра-

жение, наблюдательность. 

Формировать навыки правиль-

ного звукопроизношения. Раз-

вивать речь, интонационную 

выразительность. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на дыхание, 

дикцию, артикуляцию. 

Выразительное чтение. 

Игры со словами. 

4 Волшебной му-

зыки страна 

Воспитывать навыки воспри-

ятия музыкального произведе-

ния, накапливать музыкально-

слуховые впечатления. Разви-

вать музыкальный слух. Музы-

кально-ритмическое воспри-

ятие. Формировать представле-

ния о понятиях: звук, мелодия, 

регистр, темп, ритм. 

 

Слушание музыки. Рисо-

вание (цветопись). Музы-

кально-дидактические иг-

ры. 

Пение вокальное и хоро-

вое. 

3 С песенкой по 

лесенке 

Развивать вокально-хоровые 

умения и навыки. Формировать 

представления о понятиях: ак-

компанемент, дирижер, солист, 

дуэт, трио. Развивать умения 

управлять своим голосом, со-

относить его со звучанием му-

зыкального инструмента. Фор-

Работа с песенным репер-

туаром; упражнения на 

развитие певческого ды-

хания и голоса. Музы-

кальные игры. Голосо-

речевой тренинг. 
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мировать навыки певческого 

дыхания и звукообразования. 

Развивать умения отзываться на 

дирижерские жесты. 

6 Работа над ре-

пертуаром 

Воспитывать сценическую 

культуру. Приобретать опыт 

концертной деятельности. 

Участие в проведение ме-

роприятий, подготовка от-

дельных концертных  но-

меров. 

1 Диагностика Провести итоговую диагности-

ку развития творческих и му-

зыкальных способностей уча-

щихся. 

Выполнение субтестов. 

3 Индивидуальные 

занятия 

 Работа над отдельными, 

сольными номерами 

1 Итоговое заня-

тие 

Подвести итог первого года 

обучения 

Концертная программа 

 

Второй год обучения 

Кол-во 

занятий 

Тема занятий Цели и задачи Практическая часть заня-

тий 

1 Вводное занятие Дать представление о занятиях 

в кружке. Инструктаж по тех-

нике безопасности и правилах 

поведения 

 

1 Диагностика. 

Прослушивание. 

Провести диагностику развития 

общих и музыкальных способ-

ностей учащихся. 

Анкетирование, выполне-

ние тестовых заданий. 

5 Азбука театра. 

Почему театр 

называется теат-

ром? волшебный 

свет рампы. 

«Нет маленьких 

ролей, есть ма-

ленькие актеры». 

Звук. рожденный 

зрителями, Пу-

тешествие за ку-

лисы. 

Расширять общекультурный 

кругозор учащихся. Формиро-

вать представления о понятиях: 

театр, сцена, кулисы, рампа, 

роль, афиша, просцениум, арь-

ерсцена, трюм, колосники, со-

фит, аншлаг, овация, «бис», 

«браво», Дать представление об 

истории возникновения афиши. 

Формировать представления о 

театральных профессиях. Раз-

вивать навыки действия в кол-

лективе. 

Экскурсия в театральный 

зал. Тематические беседы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Составление афиши. Иг-

ровой тренинг на развитие 

внимания, памяти, вооб-

ражения. 

7 Элементы сце-

нической грамо-

ты. 

Техника речи. 

История «По-

дайте мне… го-

лос». 

 

 

 

 

Формировать представления о 

понятиях: дикция, артикуляция, 

декламация. Воспитывать на-

вык глубокого крепкого дыха-

ния. Развивать умения и навы-

ки управления интонацией сво-

его голоса. Развивать вырази-

тельность речи. 

 

 

Дать представление о значении 

Упражнение на дикцию, 

артикуляцию, дыхание. 

Выразительное чтение 

(поэзия), сюжетно-

ролевые игры. Голосо-

речевой тренинг. 
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Сценический 

этюд. Элементы 

сценодвижения. 

и роли этюда в искусстве. Фор-

мировать представления о по-

нятиях сценический этюд, сце-

ническая площадка. Развивать 

умения организованно, с уче-

том присутствия партнеров, 

распределяться по сценической 

площадке. Развивать фантазию, 

воображение, творческие спо-

собности, Накапливать опыт 

концертной деятельности. 

Игры-упражнения: «Пози-

ции», «Зеркало» и др. Вы-

полнение этюдов. Сюжет-

но-ролевые игры. Участие 

в музыкально-

литературной композиции.  

4 Волшебной му-

зыки страна. 

Звук и музыка. 

Краски музыки. 

Музыкальная 

палитра. Инто-

нация и образы 

звука. Что такое 

петь чисто? 

Формировать представления о 

понятиях: тембр, динамика, ре-

гистр, темп, интонация, унисон. 

Развивать музыкальное воспри-

ятие. Развивать умения разли-

чать звучание и тембр музы-

кальных инструментов оркест-

ра. Развивать вокально-хоровые 

умения и навыки. Воспитывать 

навык правильного воспроиз-

ведения певческого звука, пев-

ческого дыхания. 

Тематические беседы. 

Слушание музыки. Про-

смотр фото- и видеомате-

риалов. Работа  с музы-

кальной палитрой. Во-

кально-хоровая работа. 

4 Элементы музы-

кальной грамо-

ты. 

Ритм в музыке и 

движении. В ми-

ре ритма: ритм в 

мире. Музыка. 

Образ. Движе-

ние. 

Музыкально-ритмическое вос-

питание учащихся. Формиро-

вать представления о понятии 

«ритм», его значение в жизни и 

искусстве. Развивать музы-

кальную восприимчивость, 

чувство ритма, выразитель-

ность движения. Развивать спо-

собность управлять своим рит-

мическим поведением на сцене. 

Музыкально-ритмические 

упражнения. Хореографи-

ческая импровизация. 

6 Музыкальный 

театр. 

Грим. Театраль-

ный костюм. 

 

 

Работа над ре-

пертуаром. 

Дать представление о понятии 

«театральный грим», его значе-

нии. Познакомить с историей 

театрального костюма. 

 

 

Применять полученные знания, 

умения и навыки в практиче-

ской деятельности. Накапли-

вать опыт сценической дея-

тельности. 

Просмотр фото-, видеома-

териала. 

 

 

 

 

 

Инсценирование. подго-

товка концертных номе-

ров. Участие в постановке 

спектакля. 

1 Диагностика  Провести итоговую диагности-

ку развития творческих и му-

зыкальных способностей уча-

щихся. 

Выполнение субтестов. 

4 Индивидуальные 

занятия. 

 Работа над отдельными 

партиями, сольными но-

мерами 
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1 Заключительное 

занятие 

Подвести итоги первого года 

обучения. 

Концертная программа 

 

Третий год обучения 

Кол-во 

занятий 

Тема занятий Цели и задачи Практическая часть заня-

тий 

1 Вводное занятие Познакомить с программой на 

год. Вспомнить правила пове-

дения в учреждении; провести 

инструктаж по технике безо-

пасности. 

Беседа. 

2 «Талант –

предрасположение 

человека к труду» 

(А.С. Пушкин) 

Повторить и закрепить ранее 

пройденный материал. Уметь 

ориентироваться в специаль-

ных понятиях и терминах. 

Формировать навыки дейст-

вия в вымышленных обстоя-

тельствах. Развивать умение 

управлять интонацией своего 

голоса; развивать пластиче-

скую выразительность. Разви-

вать вокально-хоровые навы-

ки. 

Беседа. Создание этюдов 

на заданные темы. Ис-

полнение вокального ре-

пертуара. Музыкально-

ритмические упражне-

ния, голосо-речевой тре-

нинг. 

2 От Древней Греции 

до наших дней. 

Маска и человек. 

Маскарад. Карна-

вал. Как строится 

пьеса. 

Формировать представления 

об истории возникновения и 

развития театра. Дать пред-

ставление о строении драма-

тической пьесы; о происхож-

дении масок и их роли. По-

знакомить с разновидностями 

масок и способами их изго-

товления. Формировать пред-

ставления о понятиях: драма, 

драматургия, пьеса, акт, явле-

ние, эпизод, сцена, картина; 

ремарка, пролог, эпилог. Раз-

вивать умение применять по-

лученные знания на практике. 

Тематические беседы. 

Просмотр видео- и фото-

материалов. Участие в 

подготовке и проведении 

карнавала. 

2 Мир музыки. 

Симфонический 

оркестр. Музыка. 

Образ. Движение. 

Развивать полифонический 

слух, умение различать тем-

бры музыкальных инструмен-

тов. Развивать навык создания 

пластического образа музы-

кального произведения. 

Слушание музыки. Соз-

дание самостоятельных 

этюдов. 

2 Театральный грим 

Как изменить 

внешний вид. Как 

изменить форму 

лица. Меняем фор-

му тела. 

 

Дать представление об исто-

рии возникновения грима, его 

роли и значении. Формиро-

вать представления об анато-

мии лица. Накапливать навы-

ки самостоятельного выпол-

нения элементов грима. Раз-

Самостоятельное выпол-

нение элементов грима. 
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вивать творческое воображе-

ние. Развивать умение нахо-

дить и воплощать характер-

ные внешние черты заданного 

образа. 

2 Музыкальный те-

атр. 

До поднятия зана-

веса (увертюра). 

Музыкальная сказ-

ка. 

Знать особенности музыкаль-

ного театра. Расширять обще-

культурный кругозор уча-

щихся. Дать представление об 

увертюре, опере и ее структу-

ре. Развивать музыкальный 

слух, умение различать тем-

бры и голоса инструментов 

оркестра. Работать над во-

кально-хоровыми навыками. 

Просмотр видеоматериа-

лов. Слушание фрагмен-

тов оперы. Поездка в те-

атр. Сольное и хоровое 

пение. 

6 Элементы музы-

кальной грамоты. 

Нотная грамота. 

партитура. Соль-

феджирование. 

Формирование представления 

о понятиях: динамика, пауза, 

ритм, длительности, партиту-

ра, размер, регистр, темп. По-

знакомить с нотной грамотой. 

Формировать умение «чи-

тать» нотную запись. Разви-

вать навыки сольфеджирова-

ния. 

Выполнение упражнений 

на различение названий и 

длительностей нот. Игра 

на шумовых инструмен-

тах. Пение по нотам. Во-

кально-хоровая работа, 

сольное пение. 

3 Сценическая гра-

мота. 

Сценический ан-

самбль. Язык жес-

тов. Мимика. Как 

изменить голос. 

 

 

«Сочиняю на ходу» 

(импровизация) 

Развивать индивидуальные 

творческие способности уча-

щихся, фантазию, мышление, 

воображение. Развивать уме-

ние самостоятельного созда-

ния сценического этюда; раз-

вивать пластическую вырази-

тельность. Формировать уме-

ния и навыки действия в вы-

мышленных обстоятельствах, 

распределяться на сцениче-

ской площадке с учетом при-

сутствия партнеров 

 

«Красноречивое молча-

ние» - игра-упражнение. 

Сочинение и выполнение 

этюдов.  

«Верю – не верю»: игра-

тренинг. Инсценирова-

ние. 

 

 

 

Игра на мнимых музы-

кальных инструментах, 

мнимое пение. Музы-

кально-ритмические уп-

ражнения. Голосо-

речевой тренинг. 

10 Работа над репер-

туаром 

Применять полученные зна-

ния, умения и навыки в прак-

тической деятельности. Нака-

пливать опыт сценической и 

концертной деятельности. 

Участие в подготовке и 

проведении праздников. 

выступление в концерт-

ных программах. Поста-

новка музыкальной сказ-

ки. 

1 Диагностика  Провести итоговую диагно-

стику развития музыкальных 

способностей учащихся. 

Выполнение субтестов 

2 Индивидуальные 

занятия 
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1 Заключительное 

занятие 

Подвести итоги третьего года 

обучения. 

Концертная программа 

 

Четвёртый год обучения 

Кол-во 

занятий 

Тема занятий Цели и задачи Практическая часть заня-

тий 

1 Вводное занятие Познакомить с программой на 

год. Вспомнить правила пове-

дения в учреждении; провести 

инструктаж по технике безо-

пасности. 

Беседа. 

3 Перелистывая  

страницы 

Повторить и закрепить ранее 

пройденный материал; разви-

вать умение свободно ориенти-

роваться в специальной терми-

нологии. Развивать аналитиче-

ское мышление. 

Музыкально- театральная 

викторина. Исполнение 

вокального репертуара. 

Импровизация (литера-

турная, музыкальная, хо-

реографическая). Голосо-

речевой тренинг. 

3 История театра Расширять общекультурный 

кругозор учащихся. Воспиты-

вать активного зрителя и слу-

шателя. Углублять знания об 

истории развития театра. Знать 

понятия: драма, трагедия, ко-

медия, драматургия, драматург. 

Расширять представления об 

особенностях театральных 

жанров. Дать представление о 

знаменитых театрах мира. 

Лекции-беседы. Просмотр 

видео- и фотоматериалов. 

5 Мозаика теат-

ральных видов  

и жанров. 

Народный театр. 

Мимы, жонгле-

ры, шпильманы, 

скоморохи. 

Театр масок Но. 

Мистерия. Мо-

ралите. Фарс. 

Пастораль. Те-

атр Шекспира. 

Феерия. Коми-

ческая опера. 

Водевиль. Мю-

зикл. Радиоте-

атр. 

Дать представление об истории 

становления различных теат-

ральных видов и жанров, их 

особенностях. Формировать 

представления о понятиях: ин-

терлюдия, мистерия, моралите, 

фарс, пастораль, амплуа. 

Развивать умение анализиро-

вать художественное произве-

дение с точки зрения жанровых 

характеристик. Накапливать 

музыкальный опыт. 

Лекция-беседа. Просмотр 

видео- и фотоматериалов. 

Поездка в театр.  

Участие в подготовке и 

проведении музыкально-

литературной композиции. 

Слушание и анализ музы-

кального материала. 

4 Опера.  

Либретто. Кла-

вир. Партия, Ре-

читатив. Ария. 

Ариозо. Романс. 

Воспитывать активного слуша-

теля. Углублять представления 

о специфике оперы как жанра. 

Дать представления о поняти-

ях: речитатив, ария, ариозо, 

Просмотр видеоматериа-

лов. Слушание и анализ 

отдельных оперных номе-

ров. Вокально-хоровая ра-

бота. Сольное пение, речи-
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Песня. Оперный 

ансамбль. 

оперный ансамбль. Развивать 

полифонический слух. Накап-

ливать навыки сольного пения, 

развивать навыки двухголосно-

го пения. Развивать умение 

петь дуэтом; исполнять речита-

тив. 

тативы. Голосо-речевой 

тренинг. 

10 Работа над ре-

пертуаром. 

Постановка 

спектаклей. Ге-

рои и образы. 

Вокальные пар-

тии. Сольные 

номера. 

Применять знания, умения и 

навыки в практической дея-

тельности. Развивать умение 

выстраивать вокальный ан-

самбль. Реализовывать творче-

ские способности учащихся. 

Обсуждение и анализ вы-

бранной постановки. Разу-

чивание парий. Разработка 

эскизов декораций, кос-

тюмов. Репетиции отдель-

ных сцен, сводные репети-

ции. 

5 Индивидуальные 

занятия 

  

1 Диагностика  Провести итоговую диагности-

ку развития музыкальных спо-

собностей учащихся. 

Выполнение субтестов 

1 Репетиции спек-

такля 

Применять знания, умения и 

навыки в практической дея-

тельности 

 

Репетиции отдельных 

сцен, сводные репетиции. 

 

 

 

 

1 Премьера. За-

ключительное 

занятие. 

Реализовывать творческие спо-

собности воспитанников.  

Премьера.  

 
    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Здоровое питание” разработана 

на 4  года обучения для 1-4 классов обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

   Общая характеристика учебного предмета 

Программа внеурочной деятельности «Здоровое питание » рассчитана на обучающихся  

общеобразовательной школы. Занятия  по программе неразрывно связаны с формировани-

ем здорового образа жизни. 

Программа реализуется 4 года: в 1 классе 33 часа (8 часов теоретических занятий и   25 

часов практических занятий), во 2 классе 34 часа (10 часов теоретических занятий и   24 

часа  практических занятий), в 3 классе 34 часа, в 4 классе 34 часа. 

Форма обучения в течение учебного года предполагает использование  групповых занятий 

в рамках детского объединения (класса), так и индивидуальную работу в рабочей тетради. 

Занятия длятся 1 час и проводятся 1 раз в неделю (в соответствии с требованиями Сан-

ПиН). Следует отметить, что предлагаемые формы работы с детьми носят рекомендатель-

ный характер и конкретизируются в рабочей программе педагога с учетом местных усло-

вий и индивидуальных особенностей обучающихся. Основная задача учителя заключается 
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в организации насыщенной и интересной внеурочной деятельности, направленной на дос-

тижение планируемых результатов. 

Цель программы: воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как 

главной человеческой ценности.    

Реализации программы  предполагает решение следующих образовательных и воспита-

тельных задач: 

-формирование и развитие представления школьников  о здоровье как одной из важней-

ших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собст-

венное здоровье;  

-формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в со-

хранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;  

освоение детьми  практических навыков рационального питания;  

-формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека;  

-информирование школьников  о народных традициях, связанных с питанием и здоровь-

ем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, 

-формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям дру-

гих народов;  

-развитие творческих способностей и кругозора  детей, их интересов и познавательной 

деятельности;  

-развитие коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со сверст-

никами и взрослыми в процессе решения проблемы. 

   Актуальность и практическая значимость данной программы внеурочной деятельности 

заключается в создании условий для осуществления воспитания культуры здоровья млад-

ших школьников в процессе внеурочной деятельности, как одной из основных базовых 

национальных ценностей.  

   Новизна данной программы состоит в отсутствии программ внеурочной деятельности, 

направленных на оздоровление и здоровьесбережение школьников посредством освоения 

правил правильного питания. Следует отметить, что реализация программы предполагает 

обновление форм и методов образовательной деятельности младших школьников. Полу-

ченные знания в результате освоения программы необходимы в повседневной жизни, яв-

ляются интересными и полезными для обучающихся. 

        В основе реализации данной программы внеурочной деятельности  лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает учёт индивидуальных возрастных, психо-

логических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов дея-

тельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения, ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дейст-

вий, познания и освоения мира, обеспечение преемственности  начального общего и  ос-

новного общего образования, воспитание и развитие качеств личности, отвечающих тре-

бованиям информационного общества, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многона-

ционального и поликультурного  состава. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе общего образования по формиро-

ванию здорового и безопасного образа жизни являются:                                                                                                                       

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели;                                                  

 — умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со свер-

стниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формирова-

нию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:                                                                                                         

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;     

 — ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несо-

ответствия;                                                                                         — оказывать бескорыст-

ную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по фор-

мированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:                                                                                  

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на ос-

нове освоенных знаний и имеющегося опыта;                                                     

 — находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-

ния;                                                                                                                          — использо-

вать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информа-

ционном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями;                                                                                                                   

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности;                                                            

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения;                                                            

 — оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формиро-

ванию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:                                                                                                                                                          

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 
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— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несо-

ответствия;  

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;                                        

—   применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки, лич-

ностные ориентиры и нормы  поведения, обеспечивающие  сохранение и укрепление фи-

зического, психологического и социального здоровья;                                                     

—  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова-

ний; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

3.Содержание учебного курса. 

Программа составлена на основе программы «Разговор о правильном питании», разрабо-

танной  сотрудниками Института возрастной физиологии Российской академии образова-

ния по инициативе компании «Нестле Россия», руководитель авторского коллектива — 

директор Института, академик Российской академии образования Марьяна Михайлов-

на Безруких. Содержание программы базируется на российских кулинарных традици-

ях и имеет строго научное обоснование. Консультационную поддержку программе 

оказывает Институт питания РАМН. 

  Программа « Разговор о правильном питании» построена в соответствии с прин-

ципами: 

-научная обоснованность и практическая целесообразность;  

-возрастная адекватность;  

-необходимость и достаточность информации;  

-модульность программы; 

-практическая целесообразность                                                                                                     

-динамическое развитие и системность;  

-вовлеченность семьи и реализацию программы; 

-культурологическая сообразность; 

 – в содержании программы отражены исторически сложившиеся традиции питания, яв-

ляющиеся частью культуры народов России и других стран. 

В отличие от многих других обучающих программ, «Разговор о правильном питании» но-

сит комплексный характер и охватывает разные аспекты питания, в том числе и связанные 

с российской историей и культурой. Содержание и структура программы обеспечивает 

возможность организации системного обучения школьников, с учетом их возрастных осо-

бенностей.  

В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения режима питания, об 

основных питательных веществах, входящих в состав пищи, полезных продуктах и блю-

дах, основах составления рациона питания, правилах гигиены, учатся сервировать стол и 
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соблюдать правила этикета, а также традициях и кулинарных обычаях, как своей страны, 

так и других стран.  

 Программа состоит из трех модулей. 

1 модуль: «Разговор о правильном питании» - для детей 7-8 лет.                                      

2 модуль: «Две недели в лагере здоровья» - для детей 9-10 лет.                               

3 модуль: «Формула правильного питания» - для детей 10-12 лет. 

 Тематика программы охватывает различные аспекты рационального питания: 

1 модуль "Разговор о правильном питании"  

Вводное занятие – 1 ч 

Знакомство с тетрадью, героями курса. Анкетирование. 

Если хочешь быть здоров – 1 ч 

Самые полезные продукты – 3 ч 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин». Презентация «Полезные продукты». Игра-

соревнование «Разложи продукты». Тест. Дневник питания. 

Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты – 2 ч  

Витамины, их значение для человека. Содержание витаминов в овощах, фруктах, ягодах. 

Соревнование «Овощи, ягоды, фрукты». 

Праздник урожая – 2 ч 

Подбор загадок, конкурсов. Рисование плакатов. Инсценирование. 

Как правильно есть – 2 ч 

Законы питания. Плакаты. Таблица выполнения правил. Игра «Чем не стоит делиться». 

Удивительные превращения пирожка – 2 ч 

Как происходит пищеварение (демонстрация). Режим питания. Тест. 

Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной? – 2 ч 

Какой может быть завтрак. Виды круп, каши из них. История каши. Добавки к каше. 

Плох обед, если хлеба нет – 2 ч 

Обед, его структура. История хлеба. Игра «Секреты обеда». 

Время есть булочки – 2ч 

Полдник, варианты полдника. Значение молока и молочных продуктов. Конкурс «Знатоки 

молока» 

Пора ужинать – 2 ч 

Состав ужина. Продукты с высоким содержанием белка. Игра «Что и во сколько можно 

есть». 

Где и как найти витамины весной – 2 ч 

Минеральные вещества, их значение. Сухофрукты. Блиц-турнир «Где прячутся витами-

ны» 

Как утолить жажду – 3 ч 

Значение жидкостей для организма человека. Ценности разнообразных напитков. Игра-

экскурсия «Посещение музея Воды». Чай, его история, правила чаепития. 

Что надо есть, если хочешь стать сильнее – 2 ч 

Связь рациона питания и образа жизни. Высококалорийные продукты. Составление меню 

спортсмена. 

На вкус и цвет товарищей нет – 2 ч 
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Вкусовые свойства продуктов. Практическая работа «Определи вкус продукта». История 

пряностей. Игра «Приготовь блюдо». 

Всякому овощу свое время – 2 ч 

Разнообразие овощей, их полезные свойства. Составление книжки «Витаминная азбука». 

Путешествие по улице Правильного питания – 2 ч 

Повторение изученных правил питания. Игра- путешествие. 

2 модуль "Две недели в лагере здоровья" 

 

Вводное занятие «Давайте познакомимся!» - 2 ч 

Знакомство с тетрадью, героями. Повторение изученного в прошлом году.  Игровое путеше-

ствие «Вспоминаем то, что знаем». 

«Из чего состоит наша пища» - 2 ч. 

Состав пищи человека. Игра «Меню литературных героев». Исследование «Домашний зав-

трак и школьный обед».  

«Что нужно есть в  разное время года» - 2 ч. 

Презентация «Что нужно есть в разное время года». Игра «Пословицы-перевертыши». Рус-

ская народная мудрость о правильном питании.  

«Как правильно питаться, если занимаешься спортом» - 3 ч. 

Особенности питания юного спортсмена. Практическое занятие по составлению меню спорт-

смена. Конкурс «Спортивная семья». 

«Где и как готовят пищу» - 2 ч. 

Экскурсия в школьную столовую. История приготовления блюд «От костра до микроволнов-

ки». 

«Как правильно накрыть стол» - 3 ч. 

Как правильно накрывать стол. Посуда в русских сказках. Изготовление салфетницы. Серви-

ровка новогоднего стола. 

«Молоко и молочные продукты» - 3 ч.  

Молоко и молочные продукты. Плакат «Пейте, дети, молоко – будете здоровы!». Конкурс 

блюд из молочных продуктов. 

«Блюда из зерна» - 3 ч. 

Зерновые культуры. Блюда из зерна. Как хлеб на стол пришел (история хлеба). Проектная 

работа «Виды хлебобулочных изделий». 

«Какую пищу можно найти в лесу» - 2 ч. 

 Полезные лесные  растения. Съедобные грибы.  

«Что и как можно приготовить из рыбы» - 2 ч. 

Рыбы водоемов Калужской области. Блюда из рыбы. Книжка-самоделка «Рецепты рыбных 

блюд». 

«Дары моря» - 2 ч. 

Знакомство с обитателями моря. Викторина «В гостях у Нептуна». 

«Кулинарное путешествие по России» - 4 ч. 

Кулинарные традиции русского народа: презентация «Давным-давно». Кулинарные тради-

ции народов Севера. Кулинарные традиции народов юга России. Кулинарные традиции моей 

семьи. 

«Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен» 2 ч. 

Блюда из одного продукта. Конкурс «На необитаемом острове». 



189 

 

«Как правильно вести себя за столом» - 2 ч.  

Правила поведения за столом. Игра-соревнование «Мы вместе учим малышей». 

3 модуль "Формула правильного питания"  
Вводное занятие "Здоровье - это здорово"- 7 ч. 

"Продукты разные нужны, продукты разные важны"- 6 ч. 

Режим питания: "Режим питания"- 4 ч. 

Адекватность питания: "Энергия пищи"-5 ч. 

 

Гигиена питания и приготовление пищи:"Где и как мы едим"- 7 ч. 

"Ты готовишь себе и друзьям"- 6 ч. 

Помогаем взрослым на кухне -  4 ч. 

 

Потребительская культура: "Ты - покупатель"-  5 ч. 

Помогаем взрослым на кухне.-  3 ч. 

Традиции и культура питания: "Кухни разных народов" -  9 ч. 

"Кулинарное путешествие"- 4 ч. 

"Как питались на Руси и в России" – 4 ч. 

"Необычное кулинарное путешествие" - 4ч. 

Для каждого модуля подготовлен учебно-методический комплект, включающий яркие 

красочные тетради для учащихся, методические пособия для педагогов и плакаты.  

Выполняя разнообразные практические задания, ребята не только получают информацию, 

но начинают претворять полученные знания на практике. 

В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и методы, носящие 

преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий непосредственное участие 

детей в работе по программе, стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, даю-

щий возможность проявить свои творческие способности.  

 

Основные методы обучения:  

 фронтальный метод;  

 групповой метод;  

 практический метод;  

 познавательная игра;  

 ситуационный метод;  

 игровой метод;  

 соревновательный метод; 

 активные методы обучения. 

 

Формы обучения: 

Ведущими формами деятельности предполагаются: 

 чтение и обсуждение; 

 экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный магазин, хлебопе-

карные предприятия; 

 встречи с интересными людьми;  

 практические занятия; 

 творческие домашние задания; 

 праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.; 

 конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов); 

 ярмарки полезных продуктов; 

 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

 мини – проекты; 

 совместная работа с родителями. 
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Описание  места программы во внеурочной деятельности. 

Преподавание программы  «Разговор о правильном питании» проводится  во вто-

рой половине дня. Важность этого курса  для младших школьников подчеркивается тем, 

что он осуществляется в рамках программы формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни,   рекомендованного для внеурочной деятельности новым стандартом.  

Программа  «Разговор о правильном питании»  изучается с 1 по 4 класс по одному  часу в 

неделю:  1 класс -33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. Общий 

объём учебного времени составляет 135 часов (теоретических – 51ч., практических – 84 

ч.) В каждом классе выделяется время для совместной работы учеников с родителями 

(проекты, соревнования, конкурсы). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания  программы  

Одним из результатов преподавания программы «Разговор о правильном питании» 

является решение задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) млад-

шими школьниками системы ценностей. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осоз-

нании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к при-

роде - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовер-

шенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единст-

ве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.                              

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 
 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная математика» обще-

интеллектуального направления разработана для 1-4 классов обеспечивает достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

   Она разработана на основе требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования, в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования и с учетом автор-

ской программы «Занимательная математика» О. А Холодовой.  

   Курс «Заниматика» входит во внеурочную деятельность по направлению Общеинтел-

лектуальное  развитие личности. 
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

лнении разнообразных зада-

ний проблемного и эвристического характера; 

трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

тветственности; 

 

 

о-

трудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения. 

 

Метапредметные результаты изучения данного курса.  

Учащиеся научатся: 

н-

кретного задания; 

бсуждения алгоритм решения числового кросс-

ворда; 

– применять изученные способы 

учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками; 

и с заданными правилами; 

ы-

сказывать собственное мнение и аргументировать его; 

о-

вать критерии для обоснования своего суждения; 

 

 

 вопрос, дан-

ные и искомые числа (величины); 

и-

сунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 

, итоговый) результат с заданным условием; 

 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

 

 “вверх”, “вниз”; 

ю-

щие направление движения; 

 

 

ожение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исход-

ной конструкции; 

 

 

нтуром конструкции; 
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и из бумажных развёрток); 

конструкцию с образцом. 

 

Предметные результаты изучения данного курса.  

Учащиеся должны знать: 

ругих народов; – названия 

больших чисел; 

а-

ми и нулём и их свойства – приёмы быстрого счёта; 

 

оскости; 

Учащиеся должны уметь: 

 

 

 

 

ении логических задач; 

о-

ловоломки, простейшие задачи на графы; 

 

 

 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения (при нагрузке 1 час в неделю), всего 135 

часов: 

1 класс- 33часа 

2 класс- 34 часа 

3 класс- 34 часа 

4 класс- 34 часа 

 

2.Содержание учебного курса 

Курс «Заниматика» для начальной школы является интегрированным. В нём объединены 

арифметический, алгебраический и геометрический материалы.  

 

*Арифметический блок.  
Признаки предметов (цвет, форма, размер и так далее).  

Отношения.  

Названия и последовательность чисел от 1 до 1000.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.  

Числа-великаны (миллион и другие).  

Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков.  

Решение и составление ребусов, содержащих числа.  

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получи-

лось заданное число, и другие. Поиск нескольких решений.  

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов.  

Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево.  
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Поиск и чтение слов, связанных с математикой. Занимательные задания с римскими циф-

рами.  

Меры. Единицы длины. Единицы массы. Единицы времени. Единицы объёма.  

 

Универсальные учебные действия.  
Сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения кон-

кретного задания. Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.  

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с чи-

словыми головоломками.  

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами.  

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, вы-

сказывать собственное мнение и аргументировать его.  

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в проб-

ном действии. Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мне-

ния, использовать критерии для обоснования своего суждения.  

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

 

*Блок логических и занимательных задач.  
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некоррект-

ными данными, с избыточным составом условия.  

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания.  

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

Старинные задачи.  

Логические задачи.  

Комбинаторные задачи.  

Нестандартные задачи: на переливание, на разрезание, на взвешивание, на размен, на раз-

мещение, на просеивание.  

Использование знаково-символических средств для моделирования ситуаций, описанных 

в задачах.  

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания.  

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений.  

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

КОКА + KOJ1A = ВОДА и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий.  

Задачи международного математического конкурса «Кенгуру».  

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов реше-

ния.  

 

Универсальные учебные действия.  
Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, дан-

ные и искомые числа (величины).  

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. Использовать соответствующие зна-

ково-символические средства для моделирования ситуации.  

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  
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Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

Воспроизводить способ решения задачи.  

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

Выбирать наиболее эффективный способ решения задачи.  

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.  

Конструировать несложные задачи.  

 

*Геометрический блок.  
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; стрелки, указывающие направление движения. 

Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в 

клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.  

Геометрические узоры. Закономерности в узорах.  

Распознавание (нахождение) окружности в орнаменте. Составление (вычерчивание) орна-

мента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу).  

Геометрические фигуры и тела: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб.  

Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции. Части фигуры. Место заданной 

фигуры в конструкции.  

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. 

Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по соб-

ственному замыслу.  

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части.  

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.  

Уникурсальные фигуры. Пересчёт фигур.  

Танграм. Паркеты и мозаики. Задачи со спичками.  

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.  

 

Универсальные учебные действия.  
Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки, другие обозначения, ука-

зывающие направление движений  

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

Выделять фигуру заданной формы на ложном чертеже.  

Анализировать расположение деталей разных фигур, треугольников, уголков, счётных па-

лочек в исходной конструкции.  

Составлять фигуры из частей. Определять места заданной детали в конструкции.  

Выявлять закономерности в расположении деталей, оставлять детали в соответствии с за-

данным контуром конструкции.  

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

Моделировать объёмные фигуры из разы  

Осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом.  

 

3.Тематическое планирование 

 

  1 класс 
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№п/п Раздел, тема урока. 

Общее количество ча-

сов 

Содержание учебного материала 

1 Удивительная страна 

«Заниматика» - 1 час 

(вводное занятие)  
 

Задачи в стихах; задачи-шутки; математические ребу-

сы; головоломки  

2 Раздел 1. Город Законо-

мерностей- 6 часов  

Составлять последовательно слова из данных букв; 

определять направление движения; находить признаки 

предмета; анализировать рисунки с количественной 

точки зрения; выявлять основание для объединения в 

группу и исключения из группы; раскрашивать в соот-

ветствии с предлагаемым условием; находить объекты 

на плоскости и в 

пространстве по данным отношениям (слева - справа, 

вверху - внизу, между); рисовать объекты на плоско-

сти по данным отношениям; описывать местоположе-

ние предмета, пользуясь различными отношениями; 

выделять признаки сходства и различия двух объектов 

(предметов); находить информацию (в рисунках, таб-

лицах) для ответа на поставленный вопрос; выявлять 

правило закономерность), по которому изменяются 

признаки предметов (цвет, форма, размер и др.); выби-

рать предметы для продолжения ряда по тому же пра-

вилу; сравнивать объекты, ориентируясь на заданные 

признаки; выбирать предметы для заполнения девяти-

клеточного «волшебного квадрата»; составлять расска-

зы по картинкам (описывать последовательность дей-

ствий, изображённых на них используя порядковые и 

количественные числительные); находить (исследо-

вать) признаки, по которым изменяется каждый сле-

дующий в ряду объект; выявлять (обобщать) законо-

мерность и выбирать из предложенных объектов те, 

которыми можно продолжить ряд, соблюдая ту же за-

кономерность; находить основание классификации, 

анализируя и сравнивая информацию; решать задачи 

на составление различных цветовых комбинаций 

3 Раздел 2. Город Загадоч-

ных чисел – 8 часов  

Устанавливать соответствие между предметной и сим-

волической моделями числа; выбирать символическую 

модель числа (цифру); записывать различными циф-

рами количество предметов; соотносить количество 

предметов с цифрой, сравнивать числа; анализировать 

рисунки с количественной точки зрения; разбивать 
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предметы данной совокупности на 

группы по различным признакам; записывать знака-

ми«+» и «— » действия «сложение» и «вычитание»; 

устанавливать взаимосвязь между сложением и вычи-

танием; дополнять равенства пропущенными в них 

цифрами, числами, знаками; выполнять логические 

рассуждения, пользуясь информацией, представленной 

в наглядной (предметной) форме; устанавливать соот-

ветствие между порядковыми и количественными чис-

лительными; решать занимательные задания с рим-

скими цифрами; выявлять закономерность и продол-

жать ряд чисел, соблюдая ту же закономерность; вы-

полнять задания с палочками (спичками); выбирать из 

предложенных способов действий тот, который позво-

лит решить поставленную задачу. 

4 Раздел 3. Город Логиче-

ских рассуждений – 7 

часов  

Конструировать простейшие высказывания с помощью 

логических связок; использовать логические выраже-

ния содержащие связки «если ..., то », « каждый » , « 

не »; строить истинные высказывания; делать выводы; 

оценивать истинность и ложность высказываний; 

строить истинные предложения на сравнение по цвету 

и размеру; получать умозаключения на основе по-

строения отрицания высказываний; использовать раз-

личные способы доказательств истинности утвержде-

ний (предметные, графические модели, вычисления, 

измерения, контрпримеры); использовать схему (рису-

нок) для решения простейших логических задач; пере-

водить информацию из одной формы в другую (текст 

рисунок, символы -рисунок, текст – символы и др.); 

читать и заполнять несложный готовые таблицы; упо-

рядочивать математические объекты. 

5 Раздел 4. Город Занима-

тельных задач – 7 часов 

Сравнивать предметы по определённому свойству 

(массе); определять массу предмета по информации, 

данной на рисунке; обозначать массу предмета; запи-

сывать данные величины в порядке их возрастания 

(убывания); выбирать однородные величины; выпол-

нять сложение и вычитание однородных величин; кон-

струировать простейшие высказывания с помощью 

логических связок; использовать логические выраже-

ния, содержащие связки «если ..., то ...», «каждый», 

«не»; использовать схему (рисунок) для решения не-

традиционных задач; переводить информацию из од-
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ной формы в другую (текст - рисунок, символы — ри-

сунок, текст – символы и др.); упорядочивать матема-

тические объекты анализировать различные варианты 

выполнения заданий, корректировать их 

6 Раздел 5. Город Геомет-

рических превращений – 

4 часа  

Ориентироваться в пространстве; раскрашивать сосед-

ние области и обводить границы; определять форму 

предметов; классифицировать предметы по форме; 

выявлять закономерности в чередовании фигур раз-

личной формы; находить симметричные фигуры; про-

водить ось симметрии; различать соседние и не сосед-

ние области; анализировать полученную информацию  

 ИТОГО – 33 часа  

 

2 класс 

 

№п/п Раздел, тема урока. 

Общее количество ча-

сов 

Содержание учебного материала 

1 Раздел 1. Город Загадоч-

ных чисел – 6 часов 

Записывать различными цифрами количество предме-

тов; соотносить количество предметов с цифрой, срав-

нивать числа; разбивать предметы данной совокупно-

сти на группы по различным признакам; записывать 

знаками «+» и «-» действия «сложение» и «вычита-

ние»; устанавливать взаимосвязь между сложением и 

вычитанием; дополнять равенства пропущенными в 

них цифрами, числами, знаками; выполнять логиче-

ские рассуждения, пользуясь информацией, представ-

ленной в наглядной (предметной) форме; решать за-

нимательные задачи с римскими цифрами; выполнять 

задания по перекладыванию спичек; выбирать из 

предложенных способов действий тот, который позво-

лит решить поставленную задачу; сравнивать разные 

приемы действий, выбирать удобные способы для вы-

полнения конкретного задания; моделировать в про-

цессе совместного обсуждения алгоритм решения чи-

слового кроссворда; использовать его в ходе самостоя-

тельной работы;  

применять изученные способы учебной работы и 

приёмы вычислений для работы с числовыми голово-

ломками. 
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2 Раздел 2. Город Законо-

мерностей - 7 часов 

Выделять признаки сходства и различия двух объектов 

(предметов); находить информацию (в рисунках, таб-

лицах) для ответа на поставленный вопрос; выявлять 

правило (закономерность), по которому изменяются 

признаки предметов; выбирать предметы для продол-

жения ряда по тому же правилу; находить (исследо-

вать) признаки, по которым изменяется каждое сле-

дующее число в ряду, выявлять закономерность и про-

должать ряд чисел, соблюдая ту же закономерность; 

выбирать предметы для заполнения девятиклеточного 

«волшебного квадрата»; составлять рассказы по кар-

тинкам (описывать последовательность действий, изо-

бражённых на них, используя порядковые и количест-

венные числительные); находить основание классифи-

кации, анализируя и сравнивая информацию. 

3 Раздел 3.Город Геомет-

рических превращений – 

6 часов 

Ориентироваться в пространстве; различать и раскра-

шивать соседние и не соседние области; определять 

форму плоских и объёмных предметов; классифициро-

вать предметы по форме; находить симметричные фи-

гуры; проводить ось симметрии; понимать компози-

цию 

4 Раздел 4. Город Логиче-

ских рассуждений - 8 ча-

сов 

Конструировать простейшие высказывания с помощью 

логических связок; использовать логические выраже-

ния, содержащие связки «если ..., то ...», «каждый», 

«не»; строить истинные высказывания; оценивать ис-

тинность и ложность высказываний; строить истинные 

предложения на сравнение по цвету и размеру; полу-

чать умозаключения на основе построения отрицания 

высказываний; использовать различные способы дока-

зательств истинности утверждений (предметные, гра-

фические модели, вычисления, измерения, контрпри-

меры); использовать схему (рисунок) для решения 

простейших логических задач; переводить информа-

цию из одной формы в другую (текст - рисунок, сим-

волы - рисунок, текст - символы и другие); читать и 

заполнять несложные готовые таблицы; упорядочи-

вать математические объекты. 

5 Раздел 5. Город Занима-

тельных задач – 7 часов 

Сравнивать предметы по определённому свойству 

(массе); определять массу предмета по информации, 

данной на рисунке; обозначать массу предмета; запи-

сывать данные величины в порядке их возрастания 

(убывания); выбирать однородные величины; выпол-
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нять сложение и вычитание однородных величин; кон-

струировать простейшие высказывания с помощью 

логических связок; использовать логические выраже-

ния, содержащие связки «если ..., то ...», «каждый», 

«не»; использовать схему (рисунок) для решения не-

традиционных задач; переводить информацию из од-

ной формы в другую (текст - рисунок, символы - рису-

нок, текст - символы и другие. 

 ИТОГО – 34 часа   

 

3 класс  

 

№п/п Раздел, тема урока. 

Общее количество ча-

сов 

Содержание учебного материала 

1 Раздел 1. Город Законо-

мерностей – 7 часов 

Находить основание классификации, анализируя и 

сравнивая информацию; описывать объект, называя 

его составные части и действия; сравнивать объекты; 

выполнять действия по алгоритмы; составлять и запи-

сывать в виде схем алгоритмы с ветвлениями и цикла-

ми; использовать алгоритмы разных форм (блок-схема, 

схема, план действий) для решения практических за-

дач; учить находить и исправлять ошибки в алгорит-

мах; ввести понятия «линейный», «нелинейный» алго-

ритм; находить информацию ( в рисунках, таблицах) 

для ответа на поставленный вопрос; анализировать 

различные варианты выполнения заданий, корректиро-

вать их; уточнение понятий «волшебный квадрат», 

«правило волшебного квадрата», «кодирование», «де-

кодирование», «двоичный код»; кодировать сообщения 

с помощью кодировочных таблиц; учить отгадывать 

загадки. 

2 Раздел 2. Город Загадоч-

ных чисел – 8 часов 

Знания о знаковом языке математики; понимание от-

личия между числом и цифрой; вариант изображения 

цифр для написания индекса; систематизация сведений 

о натуральных числах; секреты ребусов; решение 

«цифровых дорожек» с одинаковыми и разными циф-

рами; решение «числовых ковриков», «числовых ко-

лёс»; правила «магического квадрата» с числами; по-

знакомить с «магическим квадратом» сложения и вы-

читания; решение «магических рамок»; учить находить 

закономерность и восстанавливать пропущенные числа 
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в числовой цепочке, числовом круге, числовой табли-

це; повторить знания о римской нумерации в пределах 

30; познакомить с римскими числами в пределах 1000; 

сложение и вычитание чисел, записанных римскими 

цифрами; математические ребусы с римскими цифра-

ми по перекладыванию спичек. 

3 Раздел 3. Город Логиче-

ских рассуждений – 7 

часов 

Повторить понятия «общие», «частные», «единичные 

суждения»; ввести понятия «простые и сложные вы-

сказывания»; учить строить простейшие высказывания 

с помощью логических связок «если…, то…», «потому 

что», «… поэтому…»,; учить оценивать истинность и 

ложность высказываний со связками И, ИЛИ, НЕ; ре-

шение задачи путём рассуждения (выдвижения гипо-

тез); решение логических задач путём сравнения ис-

ходных данных; повторить понятия «множество», 

«элемент множества», «подмножество», «пересечение 

множеств», «объединение множеств»; учить опреде-

лять число элементов множества; учить определять 

элементы, принадлежащие пересечению множеств и 

объединению множеств; учить решать задачи с помо-

щью кругов Эйлера-Венна; повторить понятие «граф»; 

ввести понятия «неориентированный граф», «ориенти-

рованный граф (орграф)» или «направленный граф»; 

учить строить графы, в том числе направленные, по 

словесному описанию отношений между объектами; 

учить использовать знаково-символические средства 

для моделирования ситуаций, описанных в задачах; 

познакомить с комбинаторными задачами; ввести по-

нятие «дерево возможностей»; научить строить схему - 

дерево возможных вариантов; познакомить с «буквен-

ным деревом». 

4 Раздел 4. Город Занима-

тельных задач – 8 часов 

Познакомить с «семейным древом»; учить решать «не-

стандартные» задачи, связанные с: родственными от-

ношениями людей, количеством детей, возрастом, 

днём рождения; повторить единицы измерения време-

ни и соотношения между ними; учить определять вре-

мя по электронным и механическим часам; научить 

решать задачи на нахождение начала события, завер-

шения события, продолжительности события; учить 

решать нетрадиционные задачи «на время»; учить ре-

шать нетрадиционные задачи с отмериванием времени 

песочными часами; повторить единицы стоимости и 

взаимосвязь между ними; познакомить со старинными 
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русскими денежными единицами; учить вести расчёт 

монетами разного достоинства, вести преобразование 

денежных величин; учить решать нетрадиционные за-

дачи, связанные с «деньгами», с определением фаль-

шивой монеты; учить решать житейские задачи, свя-

занные с оплатой покупки; познакомить со старинны-

ми русскими мерами массы; учить сравнивать предме-

ты по массе при помощи рычажных весов без цифер-

блата; решение нетрадиционных задач на «взвешива-

ние»; познакомить со старинными мерами измерения 

жидкостей; учить решать нетрадиционные задачи на 

«переливание»; научить решать нетрадиционные зада-

чи на «передвижение»; история создания задач на «пе-

редвижение» (переправу); решение нетрадиционных 

задач на «пересчёт по кругу», «расстановки», «проме-

жутки», «деление на части» путём рассуждения и ис-

пользования графических моделей; познакомить с за-

дачами, в которых нужно выполнить определённое 

действие за ограниченный период времени. 

5 Раздел 5. Город Геомет-

рических превращений – 

4 часа 

Систематизировать знания о геометрических фигурах 

и телах; учить решать задачи на подсчёт геометриче-

ских фигур; учить выполнять преобразование фигур, 

чертя дополнительные отрезки; ввести понятие «уни-

курсальные фигуры»; познакомить с правилами вы-

черчивания уникурсальных фигур; дать понятие о пре-

образовании объёмных тел в плоскостные, а плоскост-

ных – в объёмные; исследовать модель куба; познако-

мить с понятиями «вершина», «грань», «ребро»; учить 

выбирать развёртку куба и собирать из неё куб; позна-

комить со свойством «игрального» кубика; учить ре-

шать пространственные задачи, связанные с кубиками; 

познакомить с отличительными чертами круга и ок-

ружности; познакомить с понятиями «центр», «ради-

ус», «диаметр» окружности и установить связь между 

ними; познакомить с инструментом для построения 

окружностей – циркулем; повторить понятия: «сим-

метрия», «симметричные фигуры», «ось симметрии»; 

познакомить с видами орнамента; научить пониманию 

композиции. 

 ИТОГО – 34 часа  

 

4 класс 
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№п/п Раздел, тема урока. 

Общее количество ча-

сов 

Содержание учебного материала 

1 Раздел 1.Различные сис-

темы счисления – 4 часа 

Иероглифическая система древних египтян; старинные 

системы записи чисел; римские цифры; счёт и цифры 

индейцев Майя; древнерусская система исчисления; 

славянская нумерация; двоичная система счисления; 

перевод числа из десятичной системы в двоичную ме-

тодом деления; арифметические действия в двоичной 

системе счисления 

2 Раздел 2. Числовые го-

ловоломки – 5 часов 

Примеры, содержащие отсутствующие цифры, кото-

рые необходимо восстановить; методы перебора и 

способы решения задач; использование знаково-

символических средств для моделирования ситуаций, 

описанных в задачах; решение и составление ребусов, 

содержащих числа; заполнение числового кроссворда 

(судоку) 

3 Раздел 3. Геометриче-

ские фигуры – 5 часов 

Решение топологических задач: геометрические задачи 

на вычерчивание фигур без отрыва карандаша от бу-

маги, задачи на построение замкнутых самопересе-

кающихся ломаных; пентамино; исторические сведе-

ния о развитии геометрии; сотни фигур из четырех 

частей квадрата, из семи частей квадрата; геометриче-

ские узоры и паркеты; правильные фигуры; введение 

понятия квадрат Ф. Фребеля; различные способы скла-

дывания бумаги; прямоугольный параллелепипед, ци-

линдр 

4 Раздел 4. Логические за-

дачи – 3 часа 

Задачи на переливание из одной емкости в другую при 

разных условиях; минимальное количество взвешива-

ний для угадывания фальшивых монет при разных ус-

ловиях; методы решения; работа над созданием про-

блемных ситуаций, требующих математического ре-

шения 

5 Раздел 5. Признаки ум-

ножения и делимости – 4 

часа 

Признаки умножения; комбинаторное правило умно-

жения; признаки делимости чисел на 2,3,4, 5,6, 

8,9,11,25 и разрядную единицу; решение задач на ис-

пользование признаков делимости 

6 Раздел 6. Решение за-

нимательных задач – 5 

часов  
 

Способы решения занимательных задач; задачи разной 

сложности в стихах; занимательные задачи-шутки; 

старинные задачи; решение задач с неполными дан-
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ными, лишними, нереальными данными; решение за-

дач методом от противного; логическая задача «Ко-

лумбово яйцо»; 

игра «Не пройди дважды»; игра «Пифагор» 

7 Раздел 7. Гимнастика 

для ума – 8 часов 

Основные понятия комбинаторики; термины и симво-

лы; развитие комбинаторики; комбинаторные задачи; 

перестановки без повторений; 

задачи на доказательства и принцип Дирихле; решение 

и составление задач со спичками; головоломки со 

спичками; круги Эйлера-Венна; магический квадрат, 

математические ребусы, математические трюки и фо-

кусы; числовые ряды, закономерности, аналогия; клас-

сификация, группировка, исключение лишнего; по-

строение прямоугольника и квадрата на нелинованной 

бумаге; игра «Дорисуй из частей»; головоломки, ребу-

сы, занимательные задачи 

 ИТОГО – 34 часа  

 
      Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» разрабо-

тана для 1-4 классов  обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

 

Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к чте-

нию, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; интерес к письму, к соз-

данию собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные УУД: составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности сво-

ей работы и работы других в соответствии с этими критериями 

 

Познавательные УУД: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (составлять план, таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками; ус-

танавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения  
 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 
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зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

 

Предметные результаты умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономер-

ности, называть последовательность действий; умение делить слова на слоги, правильно ставить 

ударение в словах, находить однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; умение назы-

вать противоположные по смыслу слова, работать со словарем; умение подбирать фразеологизмы, 

использовать в речи знакомые пословицы; умение пользоваться местоимениями, числительными и 

наречиями в речи. 

 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения (при нагрузке 1 час в неделю), всего 135 часов: 

1 класс- 33часа 

2 класс- 34 часа 

3 класс- 34 часа 

4 класс- 34 часа 

 

2.Содержание учебного курса 

 

Тема 1. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 

зоркости. 

Тема 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 

штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 

Задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка. Практика: игры на рас-

ширение словарного запаса школьников, работа со словарями и энциклопедиями, 

активное использование в речи фразеологических оборотов, логически- поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 4. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически- 

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 5. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. 

Тема 6. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 

способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на 

знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 

 

3.Тематическое планирование 

 

  1 класс 
 

№п/п Раздел, тема урока. 

Общее количество ча-

сов 

Содержание учебного материала 
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1 Речь устная и письмен-

ная  

Зачем людям нужна речь? Что такое речь устная и речь 

письменная. 

2 Что такое слово  Понятие слова, знакомство с ребусом. 

3 В мире звуков  Уточнение представления детей о звуках. Понятия 

«фонетика», «фонема», «фонематический слух» 

4 Игротека  Формулировка смыслового значения слова. Понятие 

«рифма» 

5 Звуки и буквы- не одно 

и тоже  

В чем заключается различие между звуками и буквами 

6 Что такое метаграммы Знакомство с метограммами. Разгадывание метограмм. 

7 Жили-были гласные и 

согласные  

Отличия гласных звуков и букв от согласных. Упраж-

нение в определении в слове гласных и согласных 

букв. 

8 Игротека  Повторение: буквы и звуки, буквы и звуки гласные и 

согласные. Разгадывание метограмм. 

9 Волшебник Ударение  Роль ударения в слове. Понятие «омограф» 

10 Такие разные согласные      Способы отличия твердых согласных звуков от мягких 

11 Такие разные согласные      Парные и непарные звонкие и глухие согласные 

12 Игротека  Поиск амографов в предложении. Определение удар-

ного слога в слове. Упражнение в умении различать 

гласные и согласные, согласные по звонкости –

глухости, твердости-мягкости. Решение метограмм. 

Рифмование слов. 

13 Русские народные загад-

ки  

Знакомство с загадкой как с жанром устного народного 

творчества. Выделение свойств и признаков загаданно-

го предмета. 

14 Зачем шипят шипящие  Уточнение знаний о шипящих согласных. Знакомство 

с понятием «пантомима» 

15 Познакомьтесь: алфа-

вит!   

Обобщение знаний учащихся об алфавите. Упражне-

ние в правильном  назывании букв и звуков. 

16 Игротека  Разгадывание русских народных загадок. Упражнение 

в произнесении скороговорок. Запись слов в алфавит-

ном порядке. 

17 Привет, пословица!  Упражнение в выявлении скрытого смысла пословицы. 

18 Поговорим о предложе-

нии  

Разновидности предложений по цели высказывания. 

Упражнение в умении различать данные предложения, 

приводить примеры. 

19 Ещё немного о предло-

жении  

Разновидности предложений по интонации. Упражне-

ние в умении различать данные предложения с соот-

ветствующей интонацией. 

20 Игротека  Понятие «Шарада». Упражнение в умении разгадывать 

шарады. Подбор пословицы к тексту. 
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21 Знакомимся с анаграм-

мами  

Понятие «анаграмма». Упражнение в умении разгады-

вать анаграммы. 

22 Что такое текст? Уточнение знаний учащихся о тексте. Упражнение в 

умении составлять рассказ по серии картинок, опреде-

лять тему и основную мысль текста. 

23 Что мы пишем с боль-

шой буквы  

Правила написания заглавной буквы. Упражнение в 

умении писать с заглавной буквы имена собственные 

24 Игротека Разгадывание анаграмм. Придумывание анаграмм к 

данным словам. Определение темы и основной мысли 

текста. Упражнение в написании имен собственных с 

заглавной буквы. 

25 О безударных гласных Уточнение знаний учащихся о безударных гласных в 

корне, требующих проверки, и о способе их проверки. 

Упражнение в умении подбирать проверочные слова, 

исправлять допущенные ошибки. 

26 О парных звонких и 

глухих согласных  

Уточнение знаний о правописании парных согласных в 

словах. Упражнение в умении подбирать проверочные 

слова 

27 Слова-приятели  Знакомство с понятием «синоним». Упражнение в 

умении подбирать синонимы  к данным словам, нахо-

дить среди слов синонимичные пары 

28 Игротека  Упражнение в написании безударных гласных и пар-

ных согласных в корне, нахождение среди групп слов 

синонимов, подборе синонима к данному слову. 

29 Слова-неприятели  Знакомство с понятием «антоним». Упражнение в уме-

нии подбирать антонимы к словам, находить антони-

мичные пары в группе слов. 

30 Волшебное слово пред-

лог  

Знакомство с предлогами. Упражнение в умении под-

бирать подходящие по смыслу предлоги, писать их 

раздельно со следующим словом 

31 Что за зверь такой-

фразеологизм 

Знакомство с фразеологизмами  и их значением. Уп-

ражнение в умении подбирать к ситуации соответст-

вующий фразеологизм. 

32 Игротека  Понятие «Омоним». Упражнение в умении различать 

синонимы, омонимы, вставлять в предложение подхо-

дящие по смыслу предлоги, соотносить фразеологизмы 

и их значения 

33 Учимся различать слова 

разных частей речи 

Упражнение в умении различать слова разных частей 

речи. 

 ИТОГО – 33 часа   

  

2 класс 

 

№п/

п 

Раздел, тема урока.  Содержание учебного материала 

1 Что мы знаем о звуках и 
Уточнить представление о звуках и буквах русского язы-

ка. Повторить понятия: «фонетика», «фонема», 
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буквах ? «фонетический слух». Сказка о Звуках и Буквах. Можно 

ли писать без букв? Анкетирование. 

2 Что такое лексика? Познакомить с понятиями «лексика», «лексикон», 

«лексическое значение слова» 

3 
Однозначные и много-

значные слова 

Познакомиться со словами, имеющими одно и несколько 

значений 

4 Игротека 

Повторить звукобуквенный разбор, лексическое значение 

слова, однозначные и многозначные слова: логически-

поисковые задания, направленные на развитие познава-

тельных способностей 

5 Слова-братья Подбирать синонимы к данным словам, исключать 

лишнее слово из ряда синонимов 

6 Слова - наоборот Подбирать антонимы, вычленять антонимы из текста 

7 
Пословица недаром мол-

вится 

Подбирать пословицы, выражающие главную мысль 

текста 

8 Игротека 

Подбирать синонимы, антонимы, вычленять их из текста: 

логически-поисковые задания, направленные на развитие 

познавательных 

способностей 

9 
И снова пословицы, по-

словицы, пословицы, … 

Играть с пословицами: логически-поисковые задания, на-

правленные на развитие познавательных 

способностей 

10 
Играем со словарными 

словами 

Играть со словарными словами: логически-поисковые за-

дания, направленные на развитие познавательных 

способностей 

11 Анаграммы Разгадывать анаграммы 

12 Игротека 
Повторять пословицы, анаграммы, словарные слова: ло-

гически-поисковые задания, направленные на развитие 

познавательных способностей 

13 Секреты некоторых букв 
Познакомить с особенностями букв Я,Е,Ё,Ю; 

разделительным Ъ; Ь как показатель мягкости согласных; 

разделительный Ь. 

14 
Шарады, анаграммы и ме-

таграммы 

Разгадывать шарады, анаграммы, метаграммы 

15 
Еще раз о синонимах и 

антонимах 

Вычленять синонимы и антонимы из выражений и тек-

стов 

16 Игротека 

Повторить правила написания: Ь как показатель мягкости 

согласных; разделительный Ь. Вычленять синонимы и 

антонимы из выражений и текстов: логически-поисковые 

задания, направленные на развитие познавательных 

способностей 

17 
Слова, обозначающие 

предметы 

Познакомиться с именем существительным как частью 

речи, одушевленными и неодушевленными, 

собственными и нарицательными. 
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18 Слова, обозначающие дей-

ствие предметов 

Познакомиться с глаголом как частью речи. 

19 Слова, обозначающие 

признаки предметов 

Познакомиться с именем прилагательным как частью 

речи. Различать имена прилагательные по вкусу, размеру, 

форме, цвету. 

20 Игротека Повторять распознавание частей речи; одушевленные и 

неодушевленные предметы; подбирать синонимы: логи-

чески-поисковые задания, направленные на развитие по-

знавательных способностей 

21 Текст, тема, главная мысль Упражняться в определении темы и основной мысли 

текста. Составлять рассказ по картинкам 

22 Заголовок- всему голова Определять особенности заголовков 

23 Работаем с фразеологиз-

мами 

Употребляем фразеологизмы в речи 

24 Игротека Повторить понятия: текст, тема и основной мысль текста, 

заголовок текста, фразеологизмы: логически-поисковые 

задания, направленные на развитие познавательных 

способностей 

25 И снова пословицы Играть с пословицами: логически-поисковые задания, на-

правленные на развитие познавательных 

способностей 

26 Ещё раз о фразеологизмах Играть с фразеологизмами: логически-поисковые задания, 

направленные на развитие познавательных 

способностей 

27 Русские народные загадки Разгадывать русские народные 

28 Игротека Повторить пословицы, фразеологизмы, русские народные 

загадки: логически-поисковые задания, направленные на 

развитие познавательных 

способностей 

29 И вновь словарные слова Играть со словарными словами: логически-поисковые за-

дания, направленные на развитие познавательных 

способностей 

30 Учимся различать имена 

существительные, имена 

прилагательные и глаголы 

Упражняться в различении частей речи 

31 Какие слова русского язы-

ка помогают называть ка-

чества характера 

Познакомиться с именами прилагательными, служащими 

для характеристики человека 

32 Игротека Повторить части речи: логически-поисковые задания, на-

правленные на развитие познавательных 

способностей 

33 Повторяем… Разгадывать русские народные загадки 

34 Повторяем, повторяем… Выполнить звукобуквенный разбор. 
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Решить головоломки 

 ИТОГО – 34 часа   
 

3 класс  

 

№п/п Раздел, тема урока. 

Общее количество ча-

сов 

Содержание учебного материала 

1 Да здравствует русский 

язык!  

Познакомиться с русскими народными 

пословицами, загадками, фразеологизмами 

2 Вежливые слова  Игра «Умеете ли вы здороваться?» Систематизировать 

вежливые слова. Волшебные слова: спасибо, пожалуй-

ста, извините, простите… 

3 Поговорки и пословицы   Использование в речи пословиц и поговорок, подбор 

пословиц к заданной ситуации. Выявить скрытый 

смысл пословиц и поговорок.  

4 Игротека  Игры «Ох! и Ах!», «Он, она, оно, они», «Пятый лиш-

ний», «Составь слово», «Вставьте буквы», «Какие сло-

ва», «Переставленные буквы», «Отгадайка», «Пере-

крёсток», «Помогите Леночке», «Узелки на память», 

«Незнакомое слово» и др. Повторить русские народ-

ные пословицы, загадки, фразеологизмы 

 

5 Запоминаем словарные 

слова  

Играть со словарными словами. Игры: «Говори как 

робот», «Эхо», «Повторяйка», «Посидим, поокаем!», 

«Запомни и напиши» 

6 Растения во фразеоло-

гизмах  

Выяснить значение фразеологизмов: «манна 

небесная», «задавать перцу» и т.д. логически-

поисковые задания на развитие познавательного инте-

реса к русскому языку. Игры: «Держать язык за зуба-

ми», «Попались на удочку», «Прикуси язык», «Шиво-

рот навыворот», «На всю ивановскую», «Три загадки», 

«Ноги в руки», «Где раки зимуют?», «Одним словом», 

«Напоминайкин выступает», «Дать и взять», «Кто 

больше?», «Знаете ли вы?» 

7 Животные во фразеоло-

гизмах  

8 Игротека  Игра « Собери пословицу».Знакомство с особой загад-

кой-шарадой. Составление собственных шарад. Зна-

комство с особыми филологическими загадками-

метаграммами, логогрифами, перевертышами. Логиче-

ски-поисковые задания, направленные на развитие по-

знавательных способностей, загадки, кроссворды, 

криптограммы, игры на знание и развитие интереса к 

родному языку, на проверку знаний по русскому язы-

ку.  

9 Я не поэт, я только 

учусь…  

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образ-

цовых текстов и их анализ. Пересказы. Собственные 

упражнения в создании разных речей. Сочинение ко-

ротких стихов. Подбирать рифмующиеся слова. Сочи-

нять рифмовки 
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10 Как Морфология поря-

док навела  

Работа с текстом. «Узнай часть речи». Группировка 

слов по темам. Темы: дикие животные, домашние жи-

вотные, деревья, грибы, профессии, строения, цветы, 

игрушки, книги, времена года, название дней недели, 

части суток, осадки и др.  

Игры «Кто? и Что?», «Какой?», «Что делает?», «У кого 

Илюша чистил клетки?», «Двенадцать поваров», «Ка-

кого цвета?», «Какой формы?», «Какого размера?» и 

др. 

11 Игры с пословицами  Выявить скрытый смысл пословиц, подбор пословиц к 

заданной ситуации, логически- поисковые задания на 

развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Криптограммы. Прямое и переносное значение посло-

виц. Пословицы и поговорки из «Толкового словаря 

живого великорусского языка» В.И. Даля. Подбор по-

словиц к иллюстрациям. Задания: «Вставь в послови-

цы подходящие числа», «Составь пословицу». 

12 Игротека  Задания на развитие познавательного интереса к рус-

скому языку. Знакомство с особой загадкой-шарадой. 

Составление собственных шарад . 

13 И снова животные во 

фразеологизмах  

Повторить словарные слова, растения и 

животные во фразеологизмах логически- поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к рус-

скому языку. Обогащение словарного запаса образны-

ми выражениями. 

14 Кое-что о местоимении   

 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Употребление в речи. 

15 Познакомимся поближе 

с  наречием и числи-

тельным  

Познакомиться с наречием и именем числительным 

как частями речи. Употребление в речи. 

16 Игротека  Игра «Умники и умницы» Повторить части речи. Зна-

комство с особыми филологическими загадками-

метаграммами, логогрифами, перевертышами. 

17 Состав слова. Основа 

слова. Формы слова  

Выделять основы слов, части слова. Задания на разви-

тие познавательного интереса к русскому языку 

18 Про корень и окончание    Подбирать однокоренные слова, различать формы сло-

ва. Задания на развитие познавательного интереса к 

русскому языку 

19 Про суффикс и пристав-

ку  

Игра « Подбери слова к схемам» Выделять в словах 

суффиксы и приставки. Подбирать к словам схемы 

20 Игротека  Задания на развитие познавательного интереса к рус-

скому языку. Игра « Подбери слова к схемам» 

 

21 Непроизносимые со- Занимательные задания: «Вставь нужную букву», 

«Расшифруй слова», «Исправь ошибки», Игры: «Гово-
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гласные  ри как робот», «Эхо», «Повторяйка», «Посидим, по-

окаем!», «Запомни и напиши», «Слова с безударными 

гласными в корне». 

22 Учимся различать при-

ставку и предлог  

Упражняться в правописании приставок и 

предлогов. Отличительные особенности предлогов и 

приставок. Ребусы. Опасности при разборе слова по 

составу. Игра «Лишнее слово» (учитывая характер 

приставки, исключить «лишнее» слово). Викторина 

«Приставки». 

23 Учимся писать не с гла-

голами  

Упражняться в написании не с глаголами 

24 Игротека  Задания на развитие познавательного интереса к рус-

скому языку 

25 Имена существительные 

с шипящим звуком на 

конце  

Упражняться в правильном написании имен 

существительных с шипящим звуком на конце. Зада-

ния: «Раздели слова на группы»,    

«Вставь названия животных в известные фразеологиз-

мы». Викторина Каркуши. Чайнворды. Ребусы.  

26 Его величество Ударе-

ние  

Задания на развитие познавательного интереса к рус-

скому языку. Игры: «Говори как робот», «Эхо», «По-

вторяйка», «Посидим, поокаем!», «Запомни и напи-

ши», «Слова с безударными гласными в корне», « 

«Найди слово», «Где спряталась орфограмма?», «Най-

ди орфограмму» Слова, в которых ударение не ста-

виться. Шуточный рассказ Ф. Кривина «Ударные и 

безударные». Задания: «Выбери правильный безудар-

ный гласный». Шарада. Игра «Составь слова» 

27 Поговорим о падежах  Задания на развитие познавательного интереса к рус-

скому языку 

28 Игротека  Задания на развитие познавательного интереса к рус-

скому языку 

29 Сложные слова  Задания на развитие познавательного интереса к рус-

скому языку. Писать слова, образованные путем сло-

жения двух основ. Работа с распознаванием «опасных 

мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о сло-

варных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстри-

рование словарных слов. 

30 От архаизмов до неоло-

гизмов  

Распознавать архаизмы и неологизмы. 

Знакомиться с энциклопедической статьей. Правиль-

ное употребление и понимание архаизмов в речи. Иг-

ры: «Слова-долгожители», «Изменившиеся слова», 

«Архаизмы в юморе, сатире, иронии», Кому принад-

лежат эти предметы?», Что делали раньше этими 

предметами?», «Какие слова стали вместо устарев-

ших?», «Что кроется в фамилиях?», «Почему так гово-

рят?», «Кем он будет?», «Напоминай кинглаголит», 

«Знаете ли вы?», «Непонятные слова», «Забытые сло-

ва». 

31 По страницам энцикло- Знакомиться с энциклопедической статьей, логически- 

поисковые задания на развитие познавательного инте-
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педий  реса к русскому языку. Творческие задания для фор-

мирования  орфографической зоркости. Дидактиче-

ские игры, направленные на развитие познавательного 

интереса  к русскому языку. Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

32 Игротека  Задания на развитие познавательного интереса к рус-

скому языку 

33 Повторяем…  Задания на развитие познавательного интереса к рус-

скому языку 

34 Готовимся к конкурсу 

«Русский медвежонок»  

Решать головоломки. Творческие задания для форми-

рования  орфографической зоркости. Дидактические 

игры, направленные на развитие познавательного ин-

тереса  к русскому языку. Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

 ИТОГО – 34 часа   

 

4 класс 
 

№п/п Раздел, тема урока. 

Общее количество ча-

сов 

Содержание учебного материала 

1 И снова о русском язы-

ке… 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На при-

мерах произведений устного народного творчества по-

казывается богатство русского языка, народная фанта-

зия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и 

поговорок . 

2 Крылатые слова и афо-

ризмы 

Беседа о богатстве лексики русского языка 

3 Копилка занимательных 

заданий 

Решение занимательных заданий. Решение занима-

тельных задач. Творческие задания для формирования 

орфографической зоркости. Дидактические игры, на-

правленные на развитие познавательного интереса к 

русскому языку. 

4 Игротека Повторение: в чем заключается богатство и вырази-

тельность русского языка; крылатые слова и афоризмы 

(их значение и признаки) 

5 Об именах История возникновения древнерусских и современных 

имён и фамилий. Разнообразие имён и их форм. 

6 О русских фамилиях История возникновения русских фамилий. Распро-

страненные способы происхождения русских фами-

лий. 

7 В поисках сбежавших 

головоломок 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и мета-

грамм, с авторами, использовавшими в своем творче-

стве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «ана-

грамма» и «метаграмма». 

8 Игротека Творческие задания для формирования орфографиче-

ской зоркости. Дидактические игры, направленные на 

развитие познавательного интереса к русскому языку. 
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9 Мы играем в логогрифы Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. 

Составление и разгадывание шарад и логогрифов. Ло-

гогрифы – словесные загадки. Варианты игры в логог-

рифы. 

10 Учимся распознавать 

речевые ошибки 

Распространённые типы речевых ошибок, их распо-

знавание и устранение. 

11 Коллекция заморочек Решение занимательных заданий. Работа с примерами 

(Милан- налим, актёр- тёрка ). Шарады. 

12 Игротека Повторение: логогрифы, речевые ошибки. Игры на 

превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена бук-

вы», «Какое слово задумано?». 

13 Ох уж эти фразеологиз-

мы!... 

Беседа о фразеологизмах. Изучение особенностей фра-

зеологических сочетаний. Поиск в тексте фразеоло-

гизмов, определение их значения, замена словосочета-

ний соответствующими фразеологизмами. 

14 Работаем над рифмами Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение соб-

ственных загадок по заданным рифмам. Конкурс зага-

док в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и 

зле .Отличительные признаки стихотворного текста. 

Разнообразие рифм. Подбор рифмующихся слов, про-

должение сочинения стихотворения, следуя заданной 

теме 

15 Словесные забавы Игры со словами. «Спунеризмы», «Буриме», «Палин-

дромы»  

16 Игротека Повторение: рифмы парные, перекрестные, опоясы-

вающие. Игры со словами 

17 Продолжаем работу над 

фразеологизмами 

Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в 

речи. Фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-

антонимы. История происхождения фразеологизмов: 

«язык до Киева доведет», «после дождичка в четверг», 

«закидывать удочку». Подбор к ситуациям соответст-

вующих фразеологизмов. 

18 Русские пословицы и 

поговорки 

Отличие поговорки от пословицы. Скрытый смысл по-

словицы 

19 Ассорти для любителей 

русского языка 

Что такое «палиндромы». Решение занимательных за-

даний 

20 Игротека Повторение: пословицы, поговорки, фразеологизмы 

21 И снова о фразеологиз-

мах 

Вычленение фразеологизмов из речи. Замена словосо-

четаний фразеологизмами. Фразеологизм и похожее 

словосочетание (важный человек, важная птица) 

22 Однородные члены 

предложения 

Выделение однородных членов предложения 

23 Ошибочка вышла!... Решение занимательных заданий 

24 Игротека Повторение: однородные члены предложения, фразео-

логизмы. История происхождения и значение фразео-
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логизма «краеугольный камень». Творческие задания 

для формирования орфографической зоркости. Дидак-

тические игры, направленные на развитие познава-

тельного интереса к русскому языку. 

25 Про омонимы и их раз-

новидности 

Омонимы- слова, схожие по звучанию, но различные 

по 1лексическому значению. 

26 Еще немного фразеоло-

гизмов 

Фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-антонимы. 

Вычленение фразеологизмов из текста. Замена слово-

сочетаний фразеологизмами. 

27 В стране Перевертундии Решение занимательных заданий 

28 Игротека Повторение: омонимы и их разновидности; история 

происхождения и значения фразеологизмов: «закусить 

удила», «попасть впросак» 

29 Что такое «паронимы» Смысл понятия «паронимы». Различение паронимов 

30 Запоминаем словарные 

слова 

Игры со словарными словами 

31 31 июня Решение занимательных заданий 

32 Игротека Повторение: паронимы, словарные слова 

33 Повторяем… Русские имена и фамилии. Афоризмы и логогрифы 

34 Повторяем… Названия рифм. Происхождение и значение фразеоло-

гизма «Как Мамай прошел». Речевые ошибки. 

 ИТОГО – 34 часа   

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Школа юного пешехода» разра-

ботана с целью организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и улучшения качества обучения школьников Правилам дорожного движения.  

Цель программы: 
 охрана жизни и здоровья детей, 

 формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного движения, 

 практическая отработка в урочной и внеурочной деятельности Правил до-

рожного движения. 

  

Задачи программы: 
1.   Знакомство учащихся с историей правил дорожного движения. 

2.   Развитие дорожной грамотности детей. 

3.   Совершенствование навыков ориентировки на дороге. 

4.   Формирование мотивационно- поведенческой культуры ребенка в условиях 

общения с дорогой. 

5.   Повышение ответственности детей за свое поведение на дорогах. 



215 

 

2. Общая характеристика курса 

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного дви-

жения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников дорож-

ного движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями бурного 

роста современного автомобильного транспорта и увеличением интенсивности движения 

на автодорогах. Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно-

транспортных происшествий. Практически с порога дома он становится участником до-

рожного движения, так как и дворы стали, объектами дорожного движения. 

Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. Только на 

дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и среди них значитель-

ное число составляют дети.  Одна из причин такого явления — несформированность эле-

ментарной культуры поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность де-

тей к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становится, 

очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением этих задач воспитания. 

Все это определяет необходимость введения данного курса в начальной школе. 

 

Организация в ОУ работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
 При планировании  мероприятий должны быть предусмотрены: 

1.   Отчеты на педсоветах, совещаниях при директоре, заседаниях МО о работе об-

щественного инспектора, классных руководителей о проведениях внеклассных мероприя-

тиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.   Работа с классными руководителями по оказанию им методической помощи в 

проведении занятий по правилам дорожного движения, созданию методических уголков. 

3.   Пропаганда правил дорожного движения через стенную печать, показ видео-

фильмов, организация выступления работников ГИБДД, общественных инспекторов, 

внештатных сотрудников милиции по линии ГИБДД. 

4. Оборудование уголков по безопасности движения, изготовление стендов и дру-

гих наглядных пособий для занятий с детьми. 

5. Проведение открытых занятий по обучению детей ПДД. 

6. Каждый случай нарушения детьми ПДД обсуждать на классных часах. 

7.  Работа среди родителей по разъяснению ПДД. На родительских собраниях рас-

сматривать вопросы о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, ответст-

венности участников движения за нарушение ПДД и роли семьи в воспитании у детей на-

выков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

8. В период подготовки к летнему отдыху, оздоровлению и занятости учащихся 

провести с учителями, руководителями ученических производственных бригад инструк-

тивные совещания по вопросам предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 

детьми, правилам организованной перевозки учащихся. При проведении инструктажа всех 

ознакомить под роспись с «Памяткой-инструкцией» и сделать запись в журнале. 

Основные принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт 

личностных, возрастных особенностей учащихся начальных классов и уровня их психиче-

ского и физического развития.  

2. Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст школь-

ников, тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безо-

пасного поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом определяется вер-
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бальной информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный пере-

ход, опасность на дороге, скорость движения и т.д. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Учащиеся 

должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде.  

4. Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано появ-

ляется стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, 

это надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой – не-

обходимо воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, 

умения и навыки безопасного поведения.  

5. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут 

в обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение 

этих правил на дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности дорожно-

го движения. Правила дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, 

так как неправильные действия школьника  на улице и дороге опасны и для него самого, и 

для окружающих. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления са-

мовоспитания нужен положительный пример взрослых. 

Условия реализации программы 

      Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание 

пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

через реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью реко-

мендуется использование таких форм проведения занятий: 

 тематические занятия 

 игровые тренинги 

 разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

 экскурсии 

 конкурсы, соревнования, КВН, викторины  

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

 выпуск стенгазет 

 разработка проектов по ПДД 

 встреча с работниками ГИБДД 

 просмотр видеофильмов 

Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на дос-

ке, стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, 

с помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, 

экскурсии по городу (поселку) с целью изучения программного материала.  

Формы и методы контроля: 

 организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

 проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

 организация игр-тренингов; 

 анализ результатов деятельности. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Алгоритмика» 
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для 1–4 классов, разработанная международной школой математики и программи-

рования «Алгоритмика», соответствует требованиям Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, а также требованиям к резуль-

татам освоения основной программы начального и среднего общего образования (лично-

стным, метапредметным и предметным). При разработке данной программы учитывались 

особенности восприятия, познания, мышления, памяти детей в зависимости от их возрас-

та, темпа развития и других индивидуальных различий. 

Первые ступени обучения являются фундаментом для дальнейшего образования. 

На данном этапе начинается формирование навыков будущего, необходимых для жизни и 

работы в современном технологичном обществе. В связи с этим программа для начальной 

школы по информатике, предложенная «Алгоритмикой», во многом нацелена на развитие 

базовых навыков программирования, критического мышления в рамках решения проблем 

цифровой грамотности учащихся. Ученики реализуют совместные проекты (разработка 

игр, участие в соревнованиях), в рамках которых они учатся навыкам командного взаимо-

действия. Кроме того, создание таких проектов и решение нестандартных творческих за-

дач, презентация своих работ перед одноклассниками формируют навыки коммуникации 

и креативного мышления. Всё это готовит ребёнка не только к настоящему, но и к буду-

щей успешной адаптации в обществе цифровой экономики. 

Соответствие достигаемых результатов программы для 1–4 классов требуе-

мым результатам ФГОС начального общего образования 

Метапредметные 

Метапредметные результаты, требуе-

мые ФГОС 

Программа «Алгоритмика» 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Во всех курсах ученики решают задачи, 

закрепляющие пройденный материал, а 

также создают проекты. В рамках задач и 

проектов перед ними ставятся опреде-

лённые проблемы для решения, которые 

требуют нестандартных подходов и при-

менения полученных ранее знаний. Уча-

щийся осваивает способы решения зада-

чи, а также процесс подхода к их реше-

нию при помощи учителя и вспомога-

тельного материала.  

Формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации; опреде-

Практически каждый образовательный 

модуль курсов включает создание проек-

та (индивидуального или группового). В 

рамках проекта дети учатся планировать 
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лять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

его создание от момента идеи и поста-

новки цели до конечной реализации как 

вместе с учителем, так и индивидуально. 

После сдачи проекта ученики оценивают 

полученный результат.  

Также в рамках каждого урока преду-

смотрен блок «Рефлексия», который по-

зволяет ученикам оценить учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной за-

дачей.  

Освоение начальных форм познаватель-

ной и личностной рефлексии. 

Каждый урок имеет понятную повто-

ряющуюся структуру, преподаватель 

рассказывает цель урока и краткую пове-

стку занятия. Ученик понимает смысл 

поставленной цели и требуемых от него 

задач. На основе структурированного ма-

териала в тетради и на платформе ученик 

старается планировать свою учебную ра-

боту, развивает самоконтроль.  

В рамках каждого урока курса ученики 

заполняют блок «Рефлексия», где делятся 

своими ощущениями и мнением об уро-

ке. Кроме того, по итогу создания фи-

нальных проектов в рамках курса учени-

ки как получают, так и дают обратную 

связь другим участникам курса.  

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Ученики выполняют письменные задания 

в рабочих тетрадях, а также интерактив-

ные задания на платформе. Часть заданий 

подразумевает знаковое (цифры, буквы) 

или схематическое описание процессов 

(геометрические фигуры, схемы). На-

пример, в рамках модулей, связанных с 

алгоритмами, ученики осваивают новый 

вид представления процессов в виде 

блок-схем и в дальнейшем закрепляют 

данный вид представления информации в 

задачах. 
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Активное использование речевых средств 

и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее — ИКТ) 

для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

В рамках курсов подразумевается актив-

ная устная работа ученика и взаимодей-

ствие с учащимися и учителем, а также 

использование компьютера и платформы 

для решения познавательных задач. 

использование различных способов по-

иска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном простран-

стве Интернета), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпре-

тации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными за-

дачами 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 своё выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы ин-

формационной избирательности, этики и 

этикета. 

В рамках модулей, посвящённых инфор-

мации и информационным процессам, 

ученик изучает и реализует в дальней-

шем способы работы с информацией: 

сбор, хранение, передача, анализ, обра-

ботка. Он учится использовать Интернет 

(Google  Chrome) для входа на платфор-

му, в модулях по созданию презентаций 

ученик обучается использовать Интернет 

для поиска графических объектов, а так-

же дополнительной информации. 

В рамках всех курсов ученик обучается 

использовать мышь, набирать текст при 

помощи клавиатуры. В модулях, связан-

ных с графическим, текстовым представ-

лением информации и презентациями, 

ученик реализует проекты с использова-

нием следующих программ: Paint, «Блок-

нот», PowerPoint. В модуле по работе с 

мультипликацией Scratch ученик работа-

ет с записью звука и изучает анимацию. 

Весь принцип работы с информацией 

тщательно объясняется и регулируется 

учителем. 

Осознанно строить речевое высказыва-

ние в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

Практически все модули курсов началь-

ной школы подразумевают создание соб-

ственных проектов. В их основе лежит 

составление текстов для проекта и для 

самого выступления, а также умение уст-

но презентовать и давать обратную связь. 



220 

 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым призна-

кам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассу-

ждений, отнесения к известным поняти-

ям. 

В рамках каждого курса вводятся логиче-

ские понятия. Ученик выполняет логиче-

ские операции: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация, установле-

ние аналогий на уроке устно, в рабочих 

тетрадях и в рамках заданий на платфор-

ме. Тексты задач анализируются учени-

ком с точки зрения формальной логики. 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; из-

лагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

На уроках создаются благоприятные ус-

ловия для участия в диалоге, в коллек-

тивном обсуждении. Строится продук-

тивное взаимопонимание со сверстника-

ми и взрослыми в процессе коллективной 

деятельности. Дети учатся конструктивно 

давать обратную связь другим учащимся 

и конструктивно реагировать на неё. 

Определение общей цели и путей её дос-

тижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совмест-

ной деятельности; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

В рамках ряда курсов для закрепления и 

проверки тем предусмотрены групповые 

проекты, в которых дети учатся работать 

совместно в рамках достижения общей 

цели: распределяют функции и роли, ре-

гулируют своё поведение, осуществляют 

контроль над созданием проекта. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

В рамках обучения выстроена система 

коммуникации, при которой учащийся не 

боится просить помощь или оказывать её 

товарищам. При необходимости коррек-

тирует своё поведение. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях информацион-

ных объектов, процессов и явлений дей-

ствительности. 

Курсы начальных классов подробно раз-

бирают информацию и информационные 

процессы, их роль в современном обще-

стве. Уделяют внимание особенностям 

информационных процессов, их класси-

фикации, видам и способам восприятия. 
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Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 В рамках курсов ученики узнают о базо-

вых понятиях информатики (например, 

«алгоритм», «информационные процес-

сы», «сети» и др.), которые отражают 

взаимосвязь различных объектов и про-

цессов друг с другом. 

Умение работать в материальной и ин-

формационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Курсы «Алгоритмики» подразумевают их 

освоение как в классе, так и при помощи 

компьютера. Следовательно, ученики 

приобретают навык работы в условиях 

материальной среды (в классе), а также 

информационной (онлайн-работа с плат-

формой).  

  

Предметные результаты 

Предметные результаты, требуемые 

ФГОС 

Программа «Алгоритмика» 

Овладение основами логического и ал-

горитмического мышления, пространст-

венного воображения и математической 

речи, измерения, пересчёта, прикидки и 

оценки, наглядного 

представления данных и процессов, за-

писи и выполнения алгоритмов. 

1 класс 

В рамках модуля «Линейные алгоритмы» 

и «Циклы» ученики знакомятся с линей-

ными и циклическими алгоритмами, 

учатся их читать и записывать, а также 

применять для решения задач. В после-

дующих модулях, посвящённых про-

граммированию в Scratch, ученики разви-

вают логическое, алгоритмическое, про-

странственное мышление посредством 

программирования простых игр и созда-

ния мультипликации.  

2–3 класс 

В рамках модуля «Алгоритмы» ученики 

осваивают более сложные типы алгорит-

мов, погружаются в основы логики, ре-

шают алгоритмические и логические за-

дачи. Учатся записывать и выполнять 

простые линейные алгоритмы. 
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4 класс 

В модулях «Алгоритмы. Введение в 

Scratch» и «Scratch. Продолжение» уче-

ники изучают базовые понятия програм-

мирования, знакомятся с линейными, ус-

ловными и циклическими алгоритмами. 

Формируют навык работы в среде визу-

ального программирования Scratch, учат-

ся писать скрипты для простых мульт-

фильмов и игр, применяют полученные 

знания об алгоритмах для реализации 

творческих проектов и идей.  

Кроме того, в каждой теме ученик рабо-

тает с понятийным аппаратом, прораба-

тывает его, таким образом развивая навык 

математической речи. 

(не указанные выше пункты из ФГОС по-

крываются в рамках предмета «Матема-

тика»). 
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Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать тек-

стовые задачи, умение действовать в со-

ответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометриче-

ские фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диа-

граммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, 

анализировать и интерпретировать дан-

ные. 

1 класс 

В модуле «Знакомство с Scratch Jr.» уче-

ники изучают, как строить простейшие 

алгоритмы и научиться действовать в со-

ответствии с ними на базе среды визуаль-

ного программирования Scratch. 

 2–3 класс 

В модуле «Алгоритмы» ученики учатся 

строить алгоритмы и выполнять их, ре-

шают текстовые задачи на их основе. В 

модуле «Работа в графическом редакто-

ре» ученики развивают навык работы с 

графической информацией, геометриче-

скими объектами и текстами. 

  

4 класс 

Модули «Алгоритмы. Введение в Scratch» 

и «Scratch. Продолжение» научат детей 

строить и записывать алгоритмы при по-

мощи блок-схем, решать текстовые зада-

чи, работать с геометрическими фигурами 

внутри среды визуального программиро-

вания Scratch. В модуле «Редактор пре-

зентаций» ученики получают навык рабо-

ты с геометрическими фигурами, табли-

цами, изображениями в рамках создания 

собственной презентации. 

(не указанные выше пункты из ФГОС по-

крываются в рамках предмета «Матема-

тика»). 
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Приобретение первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности. 

1 класс 

Программа первого класса прежде всего 

пробуждает интерес к информатике и 

программированию. Поэтому приобрете-

ние первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности появляются 

через взаимодействие с компьютером в 

рамках выполнения интерактивных про-

ектных заданий: создание игр и мультип-

ликации. 

  

2–3 класс 

В модулях «Теория информации», «Уст-

ройства компьютера» и «Файлы. Папки. 

Текстовый редактор» ученики изучают 

принципы работы программной части 

компьютера, операционной системы 

(OC), знакомятся с разными видами ин-

формации, файловой системой и базовы-

ми программами; 

на базовом уровне понимают, как устроен 

компьютер и из каких частей он состоит. 

  

4 класс 

В модулях «Введение в ИКТ» и «Устрой-

ство компьютера» также делается упор на 

освоение компьютера и формирование 

навыков его использования. Ученики 

изучают темы, сопряжённые с темами 2–3 

класса, но на более сложном уровне. 

  

Личностные результаты 

  

Личностные результаты, требуемые 

ФГОС 

Программа «Алгоритмика» 
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Овладение начальными навыками адап-

тации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся 

мире. 

В рамках всех курсов ученики осваивают 

навыки алгоритмического и логического 

мышления, приобретают умение исполь-

зовать компьютер для решения комму-

никативных и познавательных задач, что 

непосредственно формирует универсаль-

ные навыки для успешной адаптации в 

развивающейся информационной среде. 

Например, умение решать нестандартные 

проблемы, ориентироваться в простран-

стве, анализировать ситуации, рассуж-

дать, представлять информацию разными 

способами.  

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения. 

Во время уроков в классе предполагается 

создание дружественной атмосферы, в 

которой ценится высказывание собст-

венного мнения, трудолюбие, старание и 

ответственное отношение ученика к про-

цессу обучения. Курсы учитывают осо-

бенности ученика, и планы урока рассчи-

таны с учётом уделения времени от-

стающим и тем, кто быстрее освоил ма-

териал.  

Курсы предполагают разнообразный вид 

деятельности, интерактивные, вызываю-

щие интерес задания. Всё это мотивирует 

ученика погружаться в тему и развивать 

свои навыки в дальнейшем.  

Кроме того, задания курсов разделены на 

обязательные и дополнительные, благо-

даря чему у учащегося формируется по-

нимание нормы обучения: то, что ему 

необходимо знать и учить, и то, за счёт 

чего он может укрепить приобретённые 

знания и улучшить свои компетенции.  
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Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В рамках обучения формируется опреде-

лённая система ценностей и норм, кото-

рым следуют учащиеся.  

Каждый образовательный модуль вклю-

чает индивидуальные задания на плат-

форме или в рабочей тетради, в некото-

рых случаях индивидуальные проекты, 

каждое из которых ученик выполняет 

самостоятельно. Он учится нести ответ-

ственность за результат своей работы, 

выполненной в рамках принятых норм 

(например, отсутствие списывания зада-

ния).  

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выход из спорных 

ситуаций. 

Во время каждого урока ученики учатся 

взаимодействовать со взрослым (учите-

лем), а также со сверстниками (другие 

учащиеся). Учителем создаётся и регули-

руется дружественная атмосфера в клас-

се, которая подразумевает конструктив-

ное решение внутренних конфликтов.  

Содержание программы 

1 класс  

Общая характеристика курса 

Курс для 1 класса — подготовительный. Его задача — пробудить у первоклассников ин-

терес к программированию, помочь им добиться первых успехов в написании кода и за-

ложить базу для изучения основ программирования во 2–6 классах.  

Выполнение заданий в курсе напоминает по своей форме прохождение компьютерной иг-

ры, усвоение новых понятий интуитивно. Это не требует от учеников вербализации, а 

среда программирования максимально визуальна и позволяет успешно работать ученикам 

со слабым навыком чтения. Кроме того, ученики получают первые навыки печати, выпол-

няя задания на клавиатурном тренажёре, разработанном в игровом формате.  

В результате работы по курсу учащимися должны быть достигнуты следующие предмет-

ные результаты:  

1) усвоение базового понятийного аппарата (алгоритм, программа, цикл, исполнитель 

и т. д.); 

2) получение навыка ввода текста с помощью клавиатуры; 

3) формирование и развитие навыка составления блок-схем линейных и циклических 

алгоритмов; 

4) знакомство с виртуальной средой программирования через приложение Scratch; 
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5) формирование и развитие навыка создания простых мультфильмов и игр при по-

мощи визуальной среды программирования Scratch. 

Название модуля №  Название урока Характеристика видов деятель-

ности 

Модуль 1. 

Линейные алгорит-

мы 

1 Исполнитель и алгоритмы. Аналитическая деятельность: 

Изучить правила поведения на 

занятиях. Изучить, что такое по-

нятия «алгоритм» и «исполни-

тель». Познакомиться с плат-

формой, её героем (рыцарем) и 

основным функционалом. Изу-

чить понятия «программа» и 

«блок памяти», «линейный алго-

ритм». Познакомиться с возмож-

ностями и ограничениями блока 

памяти, кнопки «назад» при ре-

шении заданий в приложении, а 

также с возможностью исправ-

лять ошибки в программе. Нау-

читься правильно считывать и 

выполнять уже составленные 

команды. Изучить принцип со-

ставления программы. 

Практическая деятельность: 

Уметь заходить на платформу. 

Уметь управлять героем в рам-

ках решения задач. Уметь сохра-

нять команды в блоке памяти и 

удалять на платформе. Умение 

правильно читать и выполнять 

составленные команды. Уметь 

самостоятельно составлять про-

граммы. Уметь решать задачи на 

линейные алгоритмы.  

2 Программа и блок памяти. 

3 Учимся считывать и выпол-

нять программы. 

4 Собираем линейные алго-

ритмы. 

5 Урок повторения. 

Модуль 2. 

Циклы 

1 Знакомство с циклами. Аналитическая деятельность: 

Изучить определение «цикл», его 

функционал, применение при 
2 Собираем циклические алго-

ритмы. 
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3 Урок повторения. составлении программ. 

Практическая деятельность: 

Умение составлять простые цик-

лические программы. Умение 

решать задачи на циклические 

алгоритмы. 

Модуль 3. 

Знакомство с Scratch 

Jr. 

1 Знакомство со средой Scratch 

Jr. 

Аналитическая деятельность: 

Изучить интерфейс Scratch Jr. 

Научиться добавлять фоны, 

спрайты, переключаться между 

сценами. Изучить команды из 

раздела «Движение» и «Собы-

тия» (когда спрайт нажат). Осво-

ить команду бесконечного цикла. 

Изучить команды из раздела 

«Внешность». Изучить команду 

конечного цикла из раздела 

«Управление». 

Практическая деятельность: 

Уметь создать простую про-

грамму в Scratch Jr (добавление 

спрайта, фона, сцены, выход в 

полноэкранный режим, пере-

ключение между сценами). 

Уметь программировать простой 

проект с использованием беско-

нечного цикла, команд из разде-

ла «Движение» и «События» (ко-

гда спрайт нажат). Уметь изме-

нять внешность спрайта. Создать 

простой интерактивный проект 

на основе изученных команд и 

видов циклов. 

2 Scratch Jr. События («Когда 

спрайт нажат), команды раз-

дела «Движение». 

3 Команды раздела «Внеш-

ность». 

4 Циклы. Повторение. Инте-

рактивный проект. 

Модуль 4. 

События. Мультип-

ликация 

1 События. Программирование 

параллельных (одновремен-

ных) действий при запуске 

проекта. 

Аналитическая деятельность:  

Обсудить тему «События» — 

запуск при старте (по флажку). 

Изучить применения блока «Ес-
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2 Программирование автома-

тической смены сцен при за-

пуске проекта. 

ли нажать на флажок» для запус-

ка одновременных действий раз-

ных героев. 

Обсудить необходимость про-

граммирования разной скорости 

выполнения действий. Изучить 

применение блока определения 

скорости выполняемых дейст-

вий. 

Обсудить необходимость про-

граммирования, ожидания для 

некоторых героев в случае за-

пуска проекта по флажку. Изу-

чить программирование автома-

тической смены сцен при запус-

ке проекта в Scratch Jr. Изучить 

функцию записи и программиро-

вания звуков. Научиться презен-

товать проекты, давать обратную 

связь. 

Практическая деятельность: 

Уметь программировать героев 

на движение с разной скоростью, 

использовать команду «Ждать» 

для любого героя, уметь приме-

нять команду «Если нажать на 

флажок». Уметь запускать про-

ект как мультфильм. Уметь соз-

давать программу для автомати-

ческой смены заданных сцен. 

Уметь использовать звук в про-

граммировании в Scratch Jr. 

Уметь создать собственный 

мультфильм на базе освоенных 

знаний. Уметь презентовать соб-

ственный проект и давать дру-

гим учащимся позитивную об-

ратную связь. 

3 Создание мультипликации 

(начало). Вид героев при 

старте. Запись и использова-

ние звуков в Scratch. 

4 Создание мультипликации 

(финализация), демонстрация 

проектов, повторение тем 

модуля. 

Модуль 5. 1 Сообщения. Аналитическая деятельность:  
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Сообщения 2 Использование сообщений в 

игре. 

Обсудить возможность передачи 

сообщений в жизни и в програм-

мировании. Изучить способ пе-

редачи сообщения в Scratch Jr. 

Рассмотреть возможность ис-

пользования сообщений в игре в 

Scratch Jr. Рассмотреть план соз-

дания игры. Изучить, как рисо-

вать кнопки в графическом ре-

дакторе Scratch Jr. Изучить про-

граммирование кнопок для 

управления героем.  

Практическая деятельность: 

Уметь запрограммировать пере-

дачу сообщений в качестве ко-

манды старта в проекте в Scratch 

Jr. Уметь запрограммировать 

простую игру с сообщением и 

игру с сообщением и кнопкой в 

Scratch Jr. Уметь запрограмми-

ровать кнопки управления геро-

ем с использованием передачи 

сообщений. 

 

3 Программирование кнопок с 

использованием сообщений. 

4 Программирование кнопок 

для управления героем. 

Модуль 6. 

Условный оператор 

Касания 

1 Условие касания. Аналитическая деятельность:  

Изучить, что такое касание и в 

Scratch Jr. Обсудить примеры 

использования касаний в про-

граммировании игр. Изучить 

применение комбинации команд 

проверки касания и передачи со-

общения; 

способ программирования «клю-

ча» для открытия «дверей» в иг-

рах. Изучить, как создаются иг-

ры с предысторией и развитием 

сюжета в случае выигрыша.  

Практическая деятельность: 

Уметь запрограммировать игру с 

2 Передача сообщения при ка-

сании. 

3 Создание игры с мультипли-

кацией. Начало. 

4 Создание игры с мультипли-

кацией. Финализация. 
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управлением героем и проверкой 

касаний. Умение программиро-

вать движение главного героя с 

применением «ключа». Создать 

игру с мультипликацией в 

Scratch Jr. Уметь презентовать 

проекты другим учащимся, да-

вать позитивную обратную 

связь.  

Модуль 7. 

Реализация игровой 

механики в проекте 

по выбору группы 

1 Выбор и начало реализации 

большого проекта группы. 

Аналитическая деятельность:  

Изучение процесса пошаговой 

реализации проекта. Обсудить, 

что такое сценарий.  

Практическая деятельность: 

Уметь создавать сцены и сцена-

рий для будущего проекта, вы-

бирать фон и героев. Уметь соз-

давать собственный интерактив-

ный проект с продуманным и 

последовательным сценарием.  

2 Продолжение реализации 

большого проекта группы. 

3 Продолжение реализации 

проекта группы. 

4 Презентация проектов. 

Модуль 8. 

Создание собствен-

ного проекта по вы-

бору 

1 Выбор и начало работы над 

финальным индивидуальным 

проектом курса. 

Аналитическая деятельность:  

Разобрать варианты проектов 

для реализации. Научиться пла-

нировать проект. Вспомнить 

разные приёмы в программиро-

вании, необходимые для созда-

ния игры в Scratch Jr.  

Практическая деятельность:  

Уметь придумать план собствен-

ной игры, в которой будет спря-

тано сокровище. Уметь коррек-

тировать план и исправлять 

ошибки в игре. Уметь програм-

мировать собственную игру в 

Scratch Jr. Освоить навык созда-

ния проекта — от идеи до конеч-

ной реализации. 

2 Создание собственного ин-

дивидуального проекта по 

выбору. 

3 Создание собственного ин-

дивидуального проекта по 

выбору. 

4 

Презентация итоговых про-

ектов. Награждение. 

 



232 

 

2–3 класс 

Общая характеристика курса 

Курсы для 2 и 3 классов будут реализованы абсолютно идентичными курсами. Возрас-

тные отличия детей в данных классах небольшие, входные знания, по сути, одинаковы.  

   Задачи данного курса — сформировать у учеников базовые навыки работы на компью-

тере, дать представление об устройстве компьютера, заложить основы алгоритмического 

мышления, развивать формирующееся у учеников 8–9 лет логическое мышление.  

   В этом курсе ученики научатся работать с файловой системой компьютера, работать с 

меню программ и операционной системы. Ученики освоят программы с простым интер-

фейсом: текстовый редактор «Блокнот» и графический редактор Paint. Отдельный модуль 

в середине курса посвящён основам логики и алгоритмов. Ученики выделяют различные 

признаки предметов и сравнивают их между собой, классифицируют предметы по задан-

ным правилам, определяют истинность простых высказываний, составляют простые про-

граммы для исполнителя. 

На протяжении второй половины курса ученики наряду с освоением новых тем выполня-

ют задания на закрепление этих навыков.  

  В результате работы по курсу учащимися должны быть достигнуты следующие предмет-

ные результаты:  

1)  формирование представления об информации и информационных процессах; 

2)  усвоение и применение базовых навыков работы с ПК и ПО (работа с файловой 

системой компьютера, с меню программ и операционной системы Windows); 

3)  знакомство с разными видами информации (текстовая, графическая, числовая, ви-

део, аудио) и инструментами для работы с ней («Блокнот», PowerPoint); 

4)  формирование и развитие навыка составления блок-схем линейных, условных и 

циклических алгоритмов; 

5)  выделение, сравнение и классификация признаков предметов, определение истин-

ности утверждений.  

  

Название модуля № Название урока Характеристика видов деятельности 

Модуль 1. 

Теория инфор-

мации 

1 Знакомство с кабине-

том информатики. 

Аналитическая деятельность: 

Изучить правила техники безопасности. 

Ознакомиться с понятиями «информа-

ция» и «информатика». Научиться ис-

пользовать мышку и клавиатуру. Изу-

чить понятия «информация» и «инфор-

мационные процессы», способы вос-

приятия информации. Изучить названия 

и назначения основных устройств ком-

пьютера. Научиться включать компью-

тер. Научиться менять раскладку кла-

виатуры на английскую. Познакомиться 

с программой Google Chrome и плат-

2 Что такое информа-

ция. 
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3 Виды информации. формой для занятий. 

Практическая деятельность: 

Использовать мышку и набирать текст с 

клавиатуры. Определять способ воспри-

ятия видов информации с помощью 

различных органов чувств. Уметь клас-

сифицировать работу с информацией: 

хранение, передача, обработка. Создать 

аккаунт на платформе, научиться нахо-

дить её в браузере Google Chrome, а 

также самостоятельно заходить на 

платформу. 

  

4 Информационные 

процессы. 

5 Компьютер и его час-

ти. 

6 Урок оценки знаний. 

Модуль 2. 

Файлы. Папки. 

Текстовый ре-

дактор 

1 Файлы и папки. Аналитическая деятельность:  

Изучить понятия «файл», «папка», «ра-

бочий стол». Ознакомиться с програм-

мой «Блокнот». Изучить, как переме-

щать файлы и папки, создавать их, уда-

лять, закрывать, открывать. Изучить, 

как скачивать файлы на ПК. 

Практическая деятельность: 

Открывать/закрывать, созда-

вать/удалять, скачивать, перемещать 

файлы и папки. Уметь в «Блокноте» 

создать файл, открыть его и напечатать 

текст. Уметь удалять лишние символы, 

вводить заглавные буквы, пробел и на-

чать новый абзац при помощи клавиа-

туры внутри текстового редактора. 

2 Текстовый редактор. 

3 Текстовый редактор. 

Продолжение. 

4 Квест по файлам и 

папкам. 

5 Урок оценки знаний. 

Модуль 3. 

Алгоритмы 

1 Знакомство с алго-

ритмом и его свойст-

вами. 

Аналитическая деятельность: 

Изучить понятие «алгоритм» и его 

свойства. Изучить свойства линейных 
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2 Линейные алгорит-

мы. Усложнение. 

алгоритмов. Изучить понятие «объект» 

и его свойства. Узнать, что такое истин-

ное высказывание. 

Практическая деятельность: 

Уметь решать задачи на выполнение 

алгоритма с роботом в лабиринте. Со-

ставлять линейные алгоритмы по тек-

сту-описанию. Составлять алгоритм в 

паре: исполнитель и программист алго-

ритма. Выделять свойства объекта. Вы-

делять объекты со схожими и отличаю-

щимися свойствами. Классифицировать 

объекты по схожим свойствам. Выде-

лять существенные свойства объектов. 

Определять истинность простых выска-

зываний. 

3 Алгоритмы. Закреп-

ление. 

4 Введение в логику. 

5 Истинность простых 

высказываний. 

6 Викторина «Алго-

ритмы». 

7 Урок оценки знаний. 

Модуль 4. 

Устройство ком-

пьютера 

1 Компьютер и обра-

ботка информации. 

Аналитическая деятельность: 

Изучить понятие «компьютер» как 

средство работы с информацией. Нау-

читься распознавать разные устройства 

компьютера и их функции. Изучить по-

нятие «операционная система». Озна-

комиться с программами «Блокнот», 

калькулятор, браузер; как находить про-

грамму через меню «Пуск». Изучить 

классификацию компьютеров. Повто-

рить темы модуля 3 «Алгоритмы», через 

ранее разобранные в 3 модуле задачи на 

программирование в Blockly.  

Практическая деятельность: 

Уметь определять тип информационно-

го процесса, способ восприятия инфор-

2 Аппаратное устрой-

ство. 

3 Программное обес-

печение. 
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4 Работа с окном про-

граммы. 

мации. Определять устройства компью-

тера, распознавать их внешний вид и 

предназначение. Определять, какое уст-

ройство нужно для выполнения разных 

задач. Уметь работать в программах 

«Блокнот», калькулятор и браузер. Най-

ти необходимые программы в меню 

«Пуск». Определять виды персональных 

компьютеров. Делить компьютеры на 

мобильные и стационарные. 

5 Виды компьютеров. 

6 Урок оценки знаний. 

Модуль 5. 

Работа в графи-

ческом редакто-

ре 

1 Повторение. Виды 

информации. Алго-

ритмы в Blockly. 

Аналитическая деятельность: 

Повторить понятие «информация» и 

способы её восприятия и представления. 

Ознакомиться с графическим редакто-

ром Paint и его функционалом. Изучить 

процесс создания рисунка в графиче-

ском редакторе. Повторить темы модуля 

3 «Алгоритмы», через ранее разобран-

ные в 3 модуле задачи на программиро-

вание в Blockly.  

Практическая деятельность: 

Определять способ восприятия и способ 

представления информации. Определять 

различие между разными классифика-

циями информации. Создавать файл и 

работать с ним в графическом редакто-

ре. Использовать в Paint инструменты 

«Цвет», «Фигуры» и «Заливка». Ис-

пользовать в Paint «Ластик», «Текст», 

«Кисти». Определять последователь-

ность действий для создания рисунка в 

графическом редакторе и уметь его соз-

давать. Уметь создавать собственный 

проект (рисунок) в Paint и презентовать 

его. 

  

2 Знакомство с графи-

ческим редактором. 

3 Создаём рисунок. 

4 Создаём рисунок. 

Продолжение. 

5 Проектный урок 

«Новое устройство 

компьютера». 

6 Презентация проек-

тов. 

7 Урок оценки знаний. 
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Модуль 6. 

Систематизация 

знаний 

1 Повторение. Устрой-

ство компьютера.  

Аналитическая деятельность: 

Обсудить дополнительные периферий-

ные устройства компьютера, в частно-

сти, как они выглядят и их назначение. 

Вспомнить устройства компьютера и 

его характеристики. Повторить понятие 

«линейный алгоритм» через ранее разо-

бранные в 3 модуле задачи на програм-

мирование в Blockly.  

Практическая деятельность: 

Определять, какое устройство нужно 

для выполнения разных задач. Состав-

лять программы для заданного испол-

нителя. Составлять линейные алгорит-

мы и определять их особенности. Выде-

лять объекты со схожими свойствами в 

группе объектов. Определять истин-

ность простых высказываний. Уметь 

придумать и выполнить личный проект 

с лабиринтом и его прохождением. 

Уметь презентовать личный проект. 

2 Повторение. Алго-

ритмы в Blockly.  

3 Проектный урок. 

4 Презентация проек-

тов. 

5 Урок оценки знаний. 

  

4 класс 

Общая характеристика курса 

   Курс 4 класса также начинается с вводного модуля, задача которого — дать ученикам 

знания и умения, необходимые для успешной работы в течение года: представление об 

информации и информационных процессах, базовые навыки работы с файловой системой 

и компьютерными программами.  

  

   В отличие от курса 2–3 класса, в этом курсе вводный материал даётся в более сжатой 

форме и с небольшими дополнениями. При переходе учеников из 3 в 4 класс данный мо-

дуль выполняет   роль вводного повторения.  

   Освоение темы «Алгоритмы» происходит на более сложном уровне: ученики составля-

ют и анализируют блок-схемы, составляют и анализируют циклические алгоритмы. Дети 

знакомятся со средой программирования Scratch, составляют в ней простые программы. 

Объём изученных команд позволяет создать несложную анимированную открытку. 
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   В этом курсе, в отличие от курса 2–3 класса, предпочтение отдаётся не графическому 

редактору, а редактору презентаций. Редактор презентаций позволяет ученикам работать 

одновременно и с графической, и с текстовой информацией; позволяет получить практи-

ческий навык создания презентаций, который будет применён и на других школьных 

предметах при выполнении подготовки докладов и выступлений. Ученики будут работать 

с редактором презентаций с 4 по 6 класс. Освоение этого инструмента основано на прин-

ципе спирального обучения, при котором ученики возвращаются к изученной теме через 

определённый промежуток времени, чтобы освоить её на более продвинутом уровне. 

   В 4-м классе ученики знакомятся с базовым функционалом редактора презентаций: соз-

дание и оформление слайдов по заданным правилам, добавление и обработка изображе-

ний. В курсе 5–6 класса ученики будут решать более сложные задачи по работе с инфор-

мацией в редакторе презентаций.  

  В результате работы по курсу учащимися должны быть достигнуты следующие предмет-

ные результаты: 

1)  формирование представления об информации и информационных процессах; 

2)  усвоение и применение базовых навыков работы с ПК и ПО (работа с файловой 

системой компьютера, с меню программ и операционной системы Windows); 

3)  формирование и развитие навыка составления и анализа блок-схем линейных, ус-

ловных и циклических алгоритмов; 

4)  знакомство с виртуальной средой программирования через приложение Scratch; 

5)  формирование и развитие навыка создания простых интерактивов помощи визу-

альной среды программирования Scratch; 

6)  формирования развития навыка создания мультимедийных объектов, текстовых 

документов и презентаций; 

7)  знакомство с базовым функционалом редактора презентаций. 

  

Название модуля № Название урока Характеристика видов деятельности 
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Модуль 1. 

Введение в ИКТ 

1 Знакомство с каби-

нетом информати-

ки. Знакомство с 

платформой «Ал-

горитмики». 

Аналитическая деятельность: 

  

Изучить правила техники безопасности. 

Ознакомиться с понятиями «информа-

ция» и «информатика». Научиться ис-

пользовать мышку и клавиатуру. Изу-

чить понятия «информация» и «инфор-

мационные процессы», способы воспри-

ятия информации. Изучить названия и 

назначение основных устройств компь-

ютера. Научиться включать компьютер. 

Научиться менять раскладку клавиату-

ры на английскую. Познакомиться с 

программой Google Chrome и платфор-

мой для занятий. 

  

Практическая деятельность: 

  

Использовать мышку и набирать текст с 

клавиатуры. Определять способ воспри-

ятия видов информации с помощью раз-

личных органов чувств. Уметь класси-

фицировать работу с информацией: 

хранение, передача, обработка. Создать 

аккаунт на платформе, научиться нахо-

дить её в браузере Google Chrome, а 

также самостоятельно заходить на 

платформу. 

2 Виды информации. 

Информационные 

процессы. 

3 Файлы и папки. 

4 Текстовый редак-

тор. 

5 Урок оценки зна-

ний. 

Модуль 2. 

Алгоритмы. 

Введение в 

Scratch 

1 Блок-схемы. Аналитическая деятельность: 

Изучить способ записи алгоритмов в 

виде блок-схем: преимущества, струк-

тура, назначение основных блоков. Изу-

чение понятия «алгоритм», «програм-
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2 Алгоритмы. Языки 

программирования. 

мы», «язык программирования». Изуче-

ние свойств линейного алгоритма, отно-

сительность команд «Налево/Направо». 

Ознакомиться с интерфейсом Scratch. 

Изучить понятие «среда программиро-

вания». Изучить команды: «При нажа-

тии на флажок», «Говорить», «Сменить 

костюм», «Ждать», «Показать-

ся\Спрятаться». Научить собирать про-

стые скрипты с помощью команд в сре-

де программирования Scratch. 

  

Практическая деятельность: 

Уметь рисовать блок-схемы. Уметь со-

ставлять программы на платформе с вы-

полнением программы исполнителем. 

Уметь добавлять/удалять спрайты, фо-

ны, изменять вручную размер, поворо-

ты, положение спрайта на сцене в 

Scratch. Написание скрипта в Scratch. 

Создание собственных проектов в 

Scratch с применением изученных ко-

манд, а также с последовательным вы-

полнением скриптов двумя спрайтами. 

3 Scratch. Знакомст-

во. 

3 Scratch. Скрипты. 

5 Scratch. Скрипты. 

Закрепление. 

6 Урок оценки зна-

ний. 

Модуль 3. 

Scratch. Продол-

жение 

1 Scratch. Циклы. Аналитическая деятельность: 

 Вспомнить понятия «алгоритм» и «язык 

программирования». Изучить понятия 

«цикл», «циклический алгоритм». По-

знакомиться с процессом составления 

программ с циклом из команд, имею-

щихся в языке программирования. Изу-

чить понятия «угол», «градусная мера»; 

научиться выполнять действия «поворот 

по часовой стрелке» и «поворот против 

часовой стрелки» с позиции робота-

исполнителя. Научиться анимировать 

движения в Scratch при помощи шагов и 

поворотов. Изучить понятия «цикл», 

«поворот», «движение». Изучить этапы 

создания проекта — от идеи и цели к 

законченному продукту. 

  

2 Scratch. Повороты 

и вращение. 

3 Scratch. Повороты 

и движение. 
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4 Закрепление: цик-

лы, повороты и 

движение. 

Практическая деятельность: 

Уметь читать циклический алгоритм. 

Использовать цикл при составлении ал-

горитмов. Выполнять циклический ал-

горитм самому. Уметь составлять 

скрипт с поворотом в Scratch. Уметь пе-

ремещать спрайты в Scratch. Создание 

собственного интерактивного проекта в 

Scratch. 

5 Проект «Открыт-

ка». 

6 Урок оценки зна-

ний. 

Модуль 4. 

Редактор презен-

таций 

1 Знакомство с ре-

дактором презен-

таций. 

Аналитическая деятельность: 

  

Изучить понятие «презентация», её пре-

имущества перед чтением текста, узнать 

про структуру презентации. Изучить 

виды информации, с которой может ра-

ботать компьютер. Научиться работать 

со слайдами презентацией (перемеще-

ние, удаление, создание и др.). Научить-

ся работать с объектом презентации на 

примере изображения, создавать пре-

зентации с помощью макета. Научиться, 

как искать изображения в Интернете, 

скачивать и использовать в презента-

ции. Изучить этапы работы над проек-

том «Открытка» в Scratch. 

  

Практическая деятельность: 

Уметь скачивать, открывать файл с пре-

зентацией, редактировать и сохранять 

изменения. Уметь работать со слайдами 

и объектами на слайдах. Уметь скачи-

вать изображение в Интернете и исполь-

зовать их при создании презентаций. 

Умение структурировано подойти к соз-

данию проекта в Scratch и выполнить 

его. Умение оценивать работы других 

учеников и давать обратную связь. 

  

2 Объекты на слайде. 

3 Оформление слай-

дов. 

4 Оформление пре-

зентаций. 

5 Проект. 

6 Презентация про-

ектов. 
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7 Урок оценки зна-

ний. 

Модуль 5. 

Устройство ком-

пьютера 

1 Компьютер и обра-

ботка информации. 

Аналитическая деятельность: 

Изучить алгоритм определения типа 

информационного процесса. Изучить 

процесс получение информации компь-

ютером. Разобрать основные и перифе-

рийные устройства. Изучить понятие 

«периферийные устройства» с точки 

зрения разделения на устройства ввода 

и вывода информации. Изучить понятие 

«программы», «операционная система» 

как программа. Разобрать операцион-

ную систему Windows. Изучить пошаго-

вое создание проекта — от идеи и цели 

к законченному продукту. 

  

Практическая деятельность: 

Уметь определять тип информационно-

го процесса. Научиться определять, ка-

кое устройство нужно для выполнения 

разных задач. Уметь распознавать уст-

ройства компьютера: их вид и назначе-

ние. Уметь различать устройства ввода, 

вывода информации. Уметь найти необ-

ходимую программу на компьютере и 

понимать, для чего она нужна. Уметь 

создать собственную презентацию по 

одному из устройств компьютера. Уметь 

находить необходимую информацию по 

теме в Интернете. 

 

 

2 Основные устрой-

ства компьютера. 

3 Периферийные 

устройства компь-

ютера 

4 Программное обес-

печение компьюте-

ра. 

5 Проект «Новое 

устройство». 

6 Урок оценки зна-

ний. 

Модуль 6. 

Систематизация 

знаний 

1 Повторение прой-

денного. Виктори-

на. 

Аналитическая деятельность: 

Вспомнить понятия «алгоритм», «про-

грамма», «цикл», «поворот», «движе-

ние», «цикл», «поворот», «движение». 

Вспомнить среду Scratch и написание в 

ней алгоритмов. Повторить шаги созда-

ния проекта.  

 

Практическая деятельность: 

Умение решать задачи с циклическим 

алгоритмом, командами «Поворот» и 

«Движение». Создать карту знаний по 

информатике. Уметь формулировать 

цель, идею проекта и выполнять её по 

2 Повторение. 

Scratch. 

3 Проект «Чему я 

научился за год». 

4 Урок оценки зна-

ний. 
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плану.  

 

  Рабочая  программа по внеурочной деятельности «Ритмика» для 1-4 классов. 

 

  Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их 

художественного вкуса и физического совершенствования. 

Основные задачи: 

-:  формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный слух и чув-

ство ритма. 

-: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого потенциала. 

- способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса. 

  Программа рассчитана на 1 год, на 34 часа в год, один раз в неделю по 40 минут. 

Содержанием работы на уроках  ритмики  является музыкально-ритмическая  деятель-

ность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движе-

ния, петь, танцевать. 

   В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в 

колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кру-

гов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между пред-

метами) осуществляется развитие представлений учащихся о пространстве и умение ори-

ентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами  развивают ловкость, бы-

строту реакции, точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа.  

Занятия  ритмикой  эффективны для воспитания положительных качеств личности. Вы-

полняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 

двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплиниро-

ванности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

  

   Программа  по  ритмике  состоит из четырёх разделов:  

1.Уп¬ражнения на ориентировку в пространстве 

2.Ритмико-гим¬настические упражнения 

3.Игры под музыку 

4.Танцеваль¬ные упражнения 

   В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их 

объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь 

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

  На каждом уроке осуществляется работа по всем  разделам  программы  в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на ка-

ждый  раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

  Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентиро-

ваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку координаци-

онных движений. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-

гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность учащимся от-

дохнуть от активной физической нагрузки. 
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   Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем, учитель должен сказать название, ко-

торое определяло бы характер движения. Например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошад-

ка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объ-

ясняя задание, учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: буде-

те двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

  После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных живот-

ных и птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен. 

Обучению младших школьников танцам и пляскам предшествует работа по привитию на-

выков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К 

каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности дви-

жения. Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а то-

пающего — с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения си предме-

тами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помога-

ет танцевать весело и свободно, плавно и легко.  

  Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный ха-

рактер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 

хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев  (притопы, галоп, 

шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.).  

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению нахо-

дить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

 

  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбра-

сыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, це-

почки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

  РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

  Общеразвивающие упражнения.  

Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремуш-

ки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы 

перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, 

флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведе-

ние ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, 

вставание на носочки. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений.  

   Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновре-

менные движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — 

вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сто-

рону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно 

каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц.  

Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в 

музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно по-

трясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, 

дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение 
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рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маят-

ник). 

   ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, ди-

намикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы 

ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке 

(легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое под-

прыгивание — тяжелым, комичным и т. д). Выполнение имитационных упражнений и игр, 

построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки 

зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с определен-

ным эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками 

и другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Иг-

ры с пением или речевым сопровождением. 

   ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег лег-

кий, на носочках. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. 

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись 

двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочеред-

но, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

 

 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

 

Личностные результаты 

 Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде-

нию через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям. Наличие 

эмоциональноценностного отношения к искусству, физическим упражнениям. Развитие 

эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-творческой и танце-

вальной способности. 

 

Метапредметные результаты 

•регулятивные 

способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

накопление  представлений о ритме, синхронном движении. 

наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной  и внеурочной 

деятельности. 

•познавательные 

навык умения учиться:  решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация  ин-

формации с помощью учителя. 

Учащиеся научатся: 

готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно; 

под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять 

прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), 

равняться в шеренге, в колонне; 

ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая  круг и не схо-

дя с его линии; 
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ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

выполнять игровые и плясовые движения; 

выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

 

•коммуникативные 

умение координировать свои усилия с усилиями других; 

задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

 

Тематическое планирование 

Раздел Кол-во часов 

Основные движения под музыку 8 

Подвижные игры под музыку 9 

Общеразвивающие упражнения 7 

Основы ритмики 10 

Итого часов:                      34 

 

 

Структура занятий: 

1. Вводное занятие 

Учащиеся знакомятся с предметом «Ритмика».  

Беседа о целях и задачах, правилах поведения на уроках ритмики, о форме одежды для 

занятий. 

2. Основы хореографии 

2.1. Поклон   

2.2. Обучающиеся знакомятся со следующими понятиями:  

- позиции ног;  

- позиции рук; 

- позиции в паре.  

- точки класса;  

3. Разминка 

Проводится на каждом уроке в виде “статистического танца” в стиле аэробики под совре-

менную и популярную музыку, что создает благоприятный эмоциональный фон и повы-

шает интерес к упражнениям.  

Задача – развитие координации, памяти и внимания, умения “читать” движения, увеличе-

ние степени подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата. 

Упражнения: 

- наклоны головы вправо, влево, вперед, назад, круговые движения; 

- вытягивание шеи вперед из стороны в сторону; 

- подъем и опускание плеч (поочередно правого, левого и синхронно обоих); 

- круговое движение плечами вперед и назад поочередно правого и левого; 

- наклоны корпуса вперед, назад, вправо, влево; 

- повороты корпуса вправо, влево, круговые движения; 

- движения рук «волна»;  

- подъем рук через стороны вверх и опускание вниз; 

- то же, с вращением кистей в одну и в другую сторону; 

- подъем рук через плечи вверх, вниз, вправо, влево; 

- работа бедер вправо, влево, круг, «восьмерка», повороты; 

- перенос веса тела с одной ноги на другую; 

4. Общеразвивающие упражнения 
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Движения по линии танца и диагональ класса: 

- на носках, каблуках; 

- шаги с вытянутого носка; 

- перекаты стопы; 

- высоко поднимая колени «Цапля»; 

- выпады; 

- ход лицом и спиной; 

- бег с подскоками; 

- галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног. 

Упражнения на улучшение гибкости 

- наклоны вперед, назад, в стороны, круговые движения; 

- ноги во II свободной позиции, наклоны вперед, кисти на полу; 

- ноги в VI позиции, наклоны вперед, кисти на полу; 

- сидя на полу, наклоны вправо, влево, вперед; 

- сидя на полу в парах, наклоны вперед; 

- «бабочка»; 

- «лягушка»; 

- полу шпагат на правую ногу, корпус прямо, руки в стороны; 

- полу шпагат на левую ногу, корпус прямо, руки в стороны; 

- полу шпагат на правую ногу, руки на пояс, корпус назад; 

- полу шпагат на левую ногу, руки на пояс, корпус назад; 

- «кошечка»; 

- «рыбка». 

5. Ритмические комбинации 

Отрабатываются разновидности шагов 

1. Комбинация «Гуси»: 

- шаги на месте; 

- шаги с остановкой на каблук; 

- шаги по точкам (I, III, V, VII); 

- приставные шаги. 

Можно исполнить в народном характере. Схема остается та же, только вместо приставных 

шагов исполняется «гармошка». 

2. Комбинация «Слоник»: 

- шаг приставка, руками «нарисовать» уши; 

- шаг назад, руки вытянуть вперед вверх; 

- пружинка на месте, в стороны; 

- пружинка назад; 

- колено, локоть; 

- прыжки. 

Дается задание детям «нарисовать» любимое животное. Таким образом выявляются твор-

ческие способности учащихся, их воображение и мышление. 

3. Комбинация «Ладошки» 

Пары встают лицом друг к другу и делают различные хлопки по одному и в парах. Можно 

добавить притопы 

4. Комбинация «Стирка» 

Имитируется процесс стирки белья. 

- два шага вправо, два шага влево, стираем; 

- полощем; 

- выжимаем; 

- развешиваем; 

- устали. 
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7. Урок-смотр знаний 

Проводится в конце учебного года. 

ПОДБОР  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

- детские песни из мультфильмов (ремиксы, оригиналы и минусовки); 

- популярные детские песни. 

Знания и умения 

- знать позиции рук, ног, точки класса; 

- знать движения, выученные за год; 

- знать названия движений и танцев; 

- знать танцы, выученные за год; 

- уметь танцевать в заданном темпе. 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я»  для 1-4 

классов. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способ-

ность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательно-

го, активного присвоения учащимися социального опыта . Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

- любящий свой парод, 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   собст-

венной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный,   умеющий   слушать   и   слышать   собеседника,   обосновы-

вать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универ-

сальных учебных действий (УУД). 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

1. овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

2. извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного тек-

ста; 

3. определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

4. учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

5. строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

1. уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помо-

щью учителя;  

2. учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

3. учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

4. учиться наблюдать; 

5. моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

1. учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 
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2. учиться работать в паре и в группе; 

3. выполнять различные роли; 

4. слушать и понимать речь других ребят; 

5. осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией. 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

1. учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников; 

2. учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

3. определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя; 

4. учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источни-

кам и информации; 

5. строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

1. находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рису-

нок, фото); 

2. делать выводы в результате совместной работы в группе; 

3. учиться графически оформлять изучаемый материал; 

4. моделировать различные ситуации; 

5. усваивать разные способы запоминания информации. 

Коммуникативные УУД: 

1. учиться позитивно проявлять себя в общении; 

2. учиться договариваться и приходить к общему решению; 

3. учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

4. овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

3 – 4 класс 

Регулятивные УУД: 

1. осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблени-

ем; 

2. извлекать необходимую информацию из текста; 

3. определять и формулировать цель в совместной работе; 

4. учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

5. осознавать свою долю ответственности за всё. что с ним происходит; 

6. реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

7. планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

8. соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

1. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

2. наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

3. обогатить представление о собственных возможностях и способностях; 

4. учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

5. оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходи-

мости; 

6. учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

7. находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

8. адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные УУД: 

1. ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

2. учиться контролировать свою речь и поступки; 

3. учиться толерантному отношению к другому мнению; 

4. учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 
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5. осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

6. формулировать своё собственное мнение и позицию; 

7. учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Средствами формирования УУД служат психогимнастические и ролевые игры, 

психодрама, дискуссионные игры, эмоционально - символические, релаксационные и ког-

нитивные методы. Основной формой работы является психологический тренинг. 

Программа психологических занятий «Тропинка к своему Я» рассчитана на 68 ча-

сов (1 класс), 34 часа – 2 - 4 классы.  

Продолжительность занятия - 40мин., периодичность проведения - один раз в неде-

лю, количественный состав – 12 - 15 чел. 

Критериями эффективности программы являются уровень адаптированности обу-

чающихся к школьным условиям, уровень межличностных отношений в классе. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

 

Предполагаемый результат: 

• повышение уровня учебной мотивации; 

• оптимизация  уровня тревожности, агрессии и самооценки; 

• овладение навыками  взаимодействия со сверстниками, учителями и родителями; 

• снижение конфликтности в классе; 

• овладение    навыками саморегуляции и самоконтроля, в том числе в стрессовых 

ситуациях; 

• улучшение межличностных отношений в классе, повышение социометрического 

статуса школьника. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Программа рассчитана на детей 7-1 1 лет. 

 
Содержание программы 

 

Первый класс 

Основная задача - первичное осознание позиции школьника, прежде всего через 

новые обязанности, которые ребенок учиться выполнять. 

Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по формированию установ-

ки на преодоление школьных трудностей и способности получать удовлетворение от про-

цесса познания. Ребенок убежден в том, что у него должно все получаться хорошо, поэто-

му сильно переживает свои неудачи, не всегда понимая их причины. Поэтому на группо-

вых психологических занятиях значительное место отводиться заданиям, в которых каж-

дый ребенок вне зависимости от учебных успехов чувствует собственную ценность и зна-

чимость. 

В групповые занятия должны включаться игровые и двигательные задания. Перво-

классники еще не могут контролировать свои действия. Поэтому главной задачей занятий 

становиться содействие развитию рефлексии учащихся, помощь в осознании ими своих 

эмоциональных состояний. 

Предлагаемая программа психологических занятий уделяет серьезное внимание 

способам формирования учебной установки в близких и доступных детям формах, прежде 

всего в форме игры и сказок. Через игровые роли и сказочные образы дети получают воз-

можность осознавать собственные трудности, их причины и находить пути их преодоле-

ния. Ситуации, в которые попадают герои сказок, проецируются на реальные школьные 

проблемы, ребенок получает возможность посмотреть на них со стороны и в то же время 
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идентифицировать проблемы героя с собственными проблемами. В результате к концу 

первого года обучения дети привыкают адекватно анализировать свои проблемы. 

Для первоклассников самой значимой фигурой становиться учитель. Его похвала 

или порицание часто более важно, чем тот же отзыв, полученный от родителей. Детям ка-

жется, что они занимают центральное место в жизни педагога, что все его беды и радости 

связаны только со школой и с ними. Поэтому полезно включать в занятия задания, кото-

рые дают возможность понять, что радовать и огорчать учителя могут не только их успехи 

или дисциплина на уроке, но и чтение книг, к примеру, или общение с собственными 

детьми. Это поможет учащимся справиться с возможным страхом перед учителем. 

Другая важная задача в работе с первоклассниками - установление атмосферы дру-

желюбия. 

 

Второй класс 

Второклассник начинает учиться в совершенно ином настроении, нежели год на-

зад. Он уже привык к своему новому статусу, к школьным обязанностям, у него сформи-

ровался образ хорошего ученика. 

В течение второго учебного года дети должны получить довольно полное пред-

ставление о своих индивидуальных способностях и возможностях, о собственных досто-

инствах и недостатках. 

Во втором классе происходит активное освоение учебной деятельности. Ребенок, 

побуждаемый взрослыми, начинает оценивать причины своих достижений и неудач, то 

есть развивает познавательную рефлексию. По-прежнему сохраняется острое желание 

быть успешным в учебе, «быть хорошим, любимым», у некоторых детей появляется тен-

денция к снижению самооценки. Она может закрепляться, если ребенок считает, что ро-

дителей сильно огорчают его неуспехи. Поэтому особое значение приобретает тема «Ка-

чества», в процессе освоения которой учащиеся получают возможность исследовать себя, 

узнают, что все люди имеют те или иные недостатки. 

Вследствие развития умения действовать по образцу у некоторых детей снижаются 

творческие способности, исчезает стремление фантазировать. Чтобы предотвратить это, в 

занятия включено много творческих заданий. 

Основное внимание второклассников начинает постепенно смещаться с учебной 

деятельности на отношения, которые в ней проявляются: с педагогами, родителями, свер-

стниками. Поэтому на занятиях большое внимание уделяется именно формированию 

взаимоотношений, основанных на любви, сердечности и возможности не только прини-

мать что-либо от людей, но и отдавать им. Но сути, это первые шаги на пути взросления, 

который характеризуется наличием гармонии в стремлении принимать и отдавать. 

 

Третий класс 

К началу третьего класса у ребенка уже четко сформирован отчетливый образ хо-

рошего ученика, он ясно представляет себе, что надо делать, чтобы соответствовать этому 

образу, однако в результате в какой-то степени утрачивается детская непосредственность, 

индивидуальные особенности ребенка несколько стираются, снижаются творческие воз-

можности. Все это ослабляет контакт с той ванной составляющей личности, которую пси-

хологи называют «внутренним ребенком». 

Взрослые в этот период обычно удовлетворенно отмечают стабильную способ-

ность детей выполнять стандартные задания, умение действовать по образцу. Но, как пра-

вило, они не замечают, что эти качества утверждаются в ребенке за счет обеднения фанта-

зии, снижения изобретательности, оригинальности восприятия. Родители, педагоги и пси-

хологи констатируют уровень развития мышления, памяти, внимания детей, упуская из 

виду упадок воображения, снижение креативных способностей. Однако это - явление вре-

менное и обратимое, если вовремя начать работу по актуализации творческих способно-
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стей детей. Поэтому важнейшей темой психологических занятий в третьем классе стано-

вится тема «Я- фантазер», в ходе проработки которой можно «реанимировать фантазию», 

утвердить ее ценность в глазах детей и взрослых. 

Другая важная особенность этого возраста качественные изменения во взаимоот-

ношениях детей со значимыми взрослыми учителем и родителями. К этому времени учи-

тель в сознании детей во многом утрачивает свой идеальный образ. Дети начинают смот-

реть на него более реалистично, однако при этом «идеал» может полностью разрушиться, 

уступив место пренебрежительному отношению, своеобразному «нигилизму». Внутренне 

отдаление от авторитета учителя может вызвать страх перед ним либо злость и обиду. По-

этому усилия психолога должны быть направлены на то, чтобы поддержать в ребенке ре-

альный образ учителя, не снижая при этом его ценности. 

Сходный процесс идет и в отношении родителей. Дети должны научиться воспри-

нимать их как живых людей со своими достоинствами и недостатками, не переставая лю-

бить. Ребенок привыкает к тому, что самые близкие люди имеют право иногда уставать 

или сердиться, могут порой допустить несправедливость, нечаянно обидеть, быть невни-

мательным. Но при этом они любят ребенка не меньше, чем в благоприятные моменты. 

Ведь они, как правило, способны вовремя простить ребенка и сами попросить прощения. 

Дети тоже понемногу учатся налаживать отношения, делать шаги навстречу близким лю-

дям при трудностях в общении, дорожить ценностью установившихся привязанностей. 

Важной темой остается и тема взаимоотношений со сверстниками, дружбы и со-

трудничества в классе. Отношения с друзьями в этот период становятся более значимыми, 

нежели в первые два школьных года, меньше зависят от оценок учителя и школьных ус-

пехов. Самооценка ребенка теперь в большей степени строится на отношениях с друзья-

ми. Занятия на тему дружбы неизменно вызывают у третьеклассников живой интерес и 

воодушевление. 

К окончанию третьего учебного года дети способны брать на себя роль ведущего в 

знакомых психологических играх и упражнениях, быть внимательным к остальным участ-

никам, уметь договариваться с ними об условиях игры, давать внятные инструкции, кон-

тролировать ход выполнения заданий. Взрослый ведущий старается провести через ли-

дерские роли как можно больше детей группы, чтобы каждый ощутил психологическую 

разницу между положениями лидера и исполнителя на самом себе. 

 

Четвертый класс 

Главная особенность четвероклассников - появление глубокого интереса к своему 

внутреннему миру. Они легко включаются в беседы о прошлом и будущем, пытаются 

анализировать происходящие в них изменения, размышляют о своих способностях и воз-

можностях. Теперь для них важны не столько успехи в учебе, сколько признание окру-

жающими их внутренней ценности и уникальности. 

Самое важное свойство этого возраста - особая открытость души. Дети не только 

легко и доверчиво впускают взрослых в свой внутренний мир. но нередко и сами пригла-

шают их туда. Однако взрослые должны помнить, что это последний возрастной период, 

когда ребенок настолько открыт. 

Чтобы   помочь   ребёнку   найти   его   уникальную,   счастливую  дорогу   в пер-

вые школьные годы, была составлена данная программа.  

Тип программы: комплексная/тематическая. 

Тематическое планирование 

 

№  

раздела  

(темы) 

Раздел Кол – во  

часов 

1 класс 
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Тема 1. Мой класс. 9 

1. Знакомство. Введение в мир психологии. 1 

2. Как зовут ребят моего класса. 1 

3. Зачем мне нужно ходить в школу. 1 

4. Мой класс. 1 

5. Какие ребята в моем классе. 1 

6. Мои друзья в классе. 2 

7. Мои успехи в школе. 1 

8. Моя «учебная сила». 1 

Тема 2. Я – школьник. 4 

9. Я умею управлять собой. 1 

10. Я умею преодолевать трудности. 1 

11. Я умею слушать других. 1 

12. Я умею учиться у ошибки. 1 

Тема 3. Я учусь быть доброжелательным, сильным духом. 6 

13. Я умею быть доброжелательным. 1 

14. Я доброжелательный. 1 

15. Я умею быть ласковым. 1 

16. Я становлюсь сильным духом. Я умею выполнять задания 

вместе. 

1 

17. Я становлюсь сильным духом. Я умею слышать мнение дру-

гого. 

1 

18. Я становлюсь сильным духом. Умеем играть вместе. 1 

Тема 4. Мои чувства. 14 

19. Радость. Что такое мимика. 1 

20. Радость. Как ее доставить другому человеку. 1 

21. Жесты. 1 

22. Радость можно передать прикосновением. 1 

23. Радость можно подарить взглядом. 1 

24. Грусть. 1 

25. Страх. 1 

26. Страх, его относительность. 1 

27. Как справиться со страхом. 1 

28. Страх и как его преодолеть. 1 

29. Гнев. С какими чувствами он дружит. 1 

30. Может ли гнев принести пользу? 1 

31. Обида. 1 

32. Разные чувства. 1 

33. Итоговое. 1 

 Всего 34 

 
№  

раздела  

(темы) 

Раздел Кол – во  

часов 

2 класс 

Тема 1. Вспомним чувства. 6 

1. Мы рады встрече. 1 

2. Понимаем чувства другого. 2 

3. Мы испытываем разные чувства. 3 
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Тема 2. Чем люди отличаются друг от друга. 15 

4. Люди отличаются друг от друга своими качествами. 1 

5. Хорошие качества людей. 2 

6. Самое важное хорошее качество. 1 

7. Кто такой сердечный человек. 1 

8. Кто такой доброжелательный человек. 1 

9. Трудно ли быть доброжелательным человеком. 2 

10. «Я желаю добра ребятам в классе». 2 

11. Очищаем свое сердце. 1 

12. Какие качества нам нравятся друг в друге. 1 

13. Какими качествами мы похожи и чем отличаемся. 1 

14. Люди отличаются друг от друга своими качествами. 1 

15. В каждом человеке есть светлые и темные качества. 1 

Тема 3. Какой Я – Какой Ты? 12 

16. Какой Я? 3 

17. Какой Ты? 3 

18. Трудности второклассника в школе, дома, на улице. 2 

19. Школьные трудности. 2 

20. Домашние трудности. 2 

21. Итоговое. 1 

 Всего 34 

 
№  

раздела  

(темы) 

Раздел Кол – во  

часов 

3 класс 

Тема 1. Я – фантазер. 8 

1. Я - третьеклассник. 2 

2. Кого можно назвать фантазером? 1 

3. Я умею фантазировать! 1 

4. Мои сны 1 

5. Я умею сочинять! 1 

6. Мои мечты 1 

7. Фантазии и ложь 2 

Тема 2. Я и моя школа. 6 

8. Я и моя школа. 2 

9. Что такое лень? 1 

10. Я и мой учитель? 2 

11. Как справляться с «Немогучками». 1 

Тема 3. Я и мои родители. 5 

12. Я и мои родители. 2 

13. Я умею просить прощения. 1 

14. Почему родители наказываю детей? 2 

Тема 4. Я и мои друзья. 7 

15. Настоящий друг. 1 

16. Умею ли я дружить? 2 

17. Трудности в отношении с друзьями. 2 

18. Ссора и драка. 2 

Тема 5. Что такое сотрудничество? 7 
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19. Что такое сотрудничество? 1 

20. Я умею понимать другого. 1 

21. Я умею договариваться с людьми. 1 

22. Мы умеем действовать сообща. 2 

23. Что такое коллективная работа? 1 

24. Итоговое. 1 

 Всего 34 

 
№  

раздела  

(темы) 

Раздел Кол – во  

часов 

4 класс 

Тема 1. Кто я? Мои силы, мои возможности. 11 

1. Мое лето. 1 

2. Кто Я? 1 

3. Какой я - большой или маленький? 1 

4. Мои способности 2 

5. Мой выбор, мой путь. 2 

6. Мой внутренний мир. 1 

7. Уникальность моего внутреннего мира, уникальность твоего 

внутреннего мира. 

1 

8. Кого я могу впустить в свой внутренний мир? 1 

9. Что значит верить? 1 

Тема 2. Я расту, я изменяюсь… 3 

10. Мое детство. 2 

11. Я изменяюсь 1 

Тема 3. Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? 5 

12. Мое будущее. 2 

13. Хочу вырасти здоровым человеком! 3 

Тема 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого 

нужно? 

4 

14. Кто такой интеллигентный человек? 1 

15. Хочу вырасти интеллигентным человеком. 2 

16. Что такое идеальное Я? 1 

Тема 5. Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? 10 

17. Кто такой свободный человек? 2 

18. Права и обязанности школьника. 2 

19. Что такое  «право на уважение»? 1 

20. Права и обязанности. 2 

21. Нарушение прав других людей может привести  к конфлик-

там. 

1 

22. Как разрешать конфликты мирным путем? 2 

23. Итоговое. 1 

 Всего 34 

 
Методы и техники, используемые на занятиях 

 

- Упражнения на взаимодействие. 

- Упражнения на самопознание, самопринятие и самоидентификацию. 
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- Телесно - ориентированные упражнения. 

- Арт - терапевтические упражнения. 

- Упражнения, направленные на саморегуляцию и самопомощь при стрессе. 

- Ролевые игры. 

- Работа со сказкой. 

- Двигательные игры.  

- Беседы. 

- Задания - вопросы.  

- Задания - выборы. 

- Интеллектуальные задачки.  

- Задания - сочинения. 

 

 

      Рабочая программа по внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 
для 1-4 классов 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно- научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их со-

держания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для ак-

тивного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понима-

ние текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для осущест-

вления жизненных целей.  

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать ма-

тематику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие сози-

дательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.  

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономиче-

ского образа мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.  

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирова-

ние у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделе-

ния в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помо-

щью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспери-

ментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех изменений, ко-

торые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений.  

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» рас-

считана на 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 4 

года (1-4 класс):  

1 класс – 33 часа  

2 класс – 34 часа  

3 класс – 34 часа  

4 класс – 34 часа  

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и естест-

веннонаучной грамотности, во 2 полугодии - по формированию математической финансо-
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вой грамотности. Если учитель считает необходимым, последовательность проведения 

занятий можно изменить.  

Формы организации занятий: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Деловые беседы; 

 Участие в научно-исследовательских дискуссиях; 

 Практические упражнения 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществ-

ляется на основе адаптированных общеобразовательных программ начального общего об-

разования при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогиче-

ского процесса, которая реализуется через допустимые изменения в структурировании со-

держания, специфические методы, приемы работы. 

 

 Содержание программы 

 1 класс (33 ч) 

 

Читательская грамотность  

В. Бианки. Лис и мышонок. Русская народная сказка. Мороз и заяц. В. Сутеев. Живые 

грибы. Г. Цыферов. Петушок и солнышко. М. Пляцковский. Урок дружбы. Грузинская 

сказка. Лев и заяц. Русская народная сказка. Как лиса училась летать. Е. Пермяк. Четыре 

брата. 

Математическая грамотность 

Про курочку Рябу, золотые и простые яйца. Про козу, козлят и капусту. Про петушка и 

жерновцы. Как петушок и курочки делили бобовые зернышки. Про наливные яблочки. 

Про Машу и трех медведей. Про старика, старуху, волка и лисичку. Про медведя, лису и 

мишкин мед. 

Финансовая грамотность 

За покупками. Находчивый колобок. День рождения мухи-цокотухи. Буратино и карман-

ные деньги. Кот Василий продает молоко. Лесной банк. Как мужик и медведь прибыль 

делили. Как мужик золото менял. 

Естественно- научная грамотность 

Как Иванушка хотел попить водицы. Пятачок, Винни-пух и воздушный шарик. Про репку 

и другие корнеплоды. Плывет, плывет кораблик. Про Снегурочку и превращения воды. 

Как делили апельсин. Крошка енот и Тот, кто сидит в пруду. Иванова соль. В. Сутеев. Яб-

локо. 

 2класс (34 часа) 

Читательская грамотность  

Михаил Пришвин. Беличья память.  И. Соколов-Микитов. В берлоге. Лев Толстой. Зайцы.  

Николай Сладков. Веселая игра.  Обыкновенные кроты.  Эдуард Шим. Тяжкий труд. По-

левой хомяк.  Про бобров. Позвоночные животные.  

Математическая грамотность 

Про беличьи запасы. Медвежье, потомство. Про зайчат и зайчиху. Лисьи забавы. Про кро-

та. Про ежа. Про полевого хомяка. Бобры строители. Встреча друзей. 

Финансовая грамотность 

Беличьи деньги. Поврежденные и фальшивые деньги.  Банковская карта. Безопасность де-

нег на банковской карте. Про кредиты. Про вклады. Ловушки для денег. Такие разные 

деньги. Встреча друзей. 

Естественно- научная грамотность 
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Про белочку и погоду. Лесные сладкоежки. Про зайчишку и овощи. Лисьи норы. Корень 

часть растения. Занимательные особенности яблока. Про хомяка и его запасы. Материал 

для плотин. Позвоночные животные. 

3 класс  (34 часа) 

Читательская грамотность  

Про дождевого червяка.  Кальций. Сколько весит облако? Хлеб, всему голова. Про мел. 

Про мыло. История свечи.  Магнит.  

Математическая грамотность 

Расходы и доходы бюджета. Планируем семейный бюджет. Подсчитываем семейный до-

ход. Пенсии и пособия. Подсчитываем случайные (нерегулярные) доходы. Подсчитываем 

расходы. Расходы на обязательные платежи.  Подсчитываем сэкономленные деньги. 

Финансовая грамотность 

Что такое «бюджет»?  Семейный бюджет.  Откуда в семье берутся деньги? Зарплата.  От-

куда в семье берутся деньги? Пенсия и социальные пособия. Откуда в семье берутся день-

ги? Наследство, вклад выигрыш. На что тратятся семейные деньги? Виды расходов. На 

что тратятся семейные деньги? Обязательные платежи.  Как сэкономить семейные деньги? 

Естественно- научная грамотность 
Дождевые черви.  Полезный кальций. Про облака.  Про хлеб и дрожжи. Интересное веще-

ство мел. Чем интересно мыло и как оно «работает»? Про свечи. Волшебный Магнит. 

4 класс (34 часа) 

Читательская грамотность  

Старинная женская одежда.  Старинные женские головные уборы. Старинная мужская 

одежда и головные уборы. Жилище крестьянской семьи на Руси. Внутреннее убранство и 

предметы обихода русской избы.  История посуды на Руси.  Какие деньги были раньше в 

России 

Математическая грамотность 

В бассейне.  Делаем ремонт.  Праздничный торт. Обустраиваем участок. Поход в кино. 

Отправляемся в путешествие.  

Финансовая грамотность 

Потребительская корзина.  Прожиточный минимум.  Инфляция. Распродажи, скидки, бо-

нусы.  Благотворительность. Страхование.  

Естественно- научная грамотность 

Томат.  Болгарский перец.  Картофель. Баклажан. Семейство Паслёновые. Лук. Капуста. 

Горох. Грибы.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финан-

совых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопостав-

ление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследованиями; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления ин-

формации;  
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- овладе- вать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, ус-

тановления аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, отнесе-

ния к известным понятиям; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке ин-

формации;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу;  

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе 

во внутреннем плане; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать правильность 

выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставлен-

ными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- слушать и понимать речь других;  

- совместно договариваться о правилах работы в группе;  

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста);  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;  

- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

       Преметные  результаты изучения блока «Естественно- научная грамот-

ность»: 

- способность осваивать и использовать естественно- научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно- научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообраз-

ных контекстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляюще-

му человеку. 
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Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах;  

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;  

- представление о различных видах семейных доходов; 

- представление о различных видах семейных расходов;  

- представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

ЭОР 

1 Читательская грамот-

ность 

8 https://learningapps.org/index.php?s=чтение 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ 

https://infourok.ru/zadaniya-po-

formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-

5681392.html 

https://multiurok.ru/files/sbornik-

praktichieskikh-matierialov-po-

formirovani.html 

2. Математическая грамот-

ность 

8 https://learningapps.org/index.php?s=матем

атика 

https://uchi.ru/activities/teacher/ 

https://uchitel.club/workprograms 

https://urok.1sept.ru/articles/687706 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/ 

 

3. Финансовая грамотность 8 https://sberegiplanetu.ru/categories/obucheni

e-detey 

https://learningapps.org/index.php?s=финан

совая+грамотность 

4. Естественно-научная 

грамотность 

9  

http://www.centeroko.ru/pisa15/pisa15_pub.

html  

 Итого 33  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

ЭОР 

1 Читательская грамот-

ность 

8.5 https://learningapps.org/index.php?s=чтение 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ 

 

https://infourok.ru/zadaniya-po-

formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-

5681392.html 

https://learningapps.org/index.php?s=чтение
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
https://infourok.ru/zadaniya-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-5681392.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-5681392.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-5681392.html
https://learningapps.org/index.php?s=математика
https://learningapps.org/index.php?s=математика
https://uchi.ru/activities/teacher/
https://uchitel.club/workprograms
https://urok.1sept.ru/articles/687706
https://sberegiplanetu.ru/categories/obuchenie-detey
https://sberegiplanetu.ru/categories/obuchenie-detey
http://www.centeroko.ru/pisa15/pisa15_pub.html
http://www.centeroko.ru/pisa15/pisa15_pub.html
https://learningapps.org/index.php?s=чтение
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
https://infourok.ru/zadaniya-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-5681392.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-5681392.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-5681392.html
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https://multiurok.ru/files/sbornik-

praktichieskikh-matierialov-po-

formirovani.html 

2. Математическая грамот-

ность 

8,5 https://learningapps.org/index.php?s=матем

атика 

https://uchi.ru/activities/teacher/ 

https://uchitel.club/workprograms 

https://urok.1sept.ru/articles/687706 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/ 

 

3. Финансовая грамотность 8,5 https://sberegiplanetu.ru/categories/obucheni

e-detey 

 

https://learningapps.org/index.php?s=финан

совая+грамотность 

4. Естественно- научная 

грамотность 

8,5 http://www.centeroko.ru/pisa15/pisa15_pub.

html  

 Итого 34  

 
3 класс (34 ч) 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

ЭОР 

1 Читательская грамот-

ность 

8 https://learningapps.org/index.php?s=чтение 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ 

https://infourok.ru/zadaniya-po-

formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-

5681392.html 

https://multiurok.ru/files/sbornik-

praktichieskikh-matierialov-po-

formirovani.html 

2. Естественно- научная 

грамотность 

8 http://www.centeroko.ru/pisa15/pisa15_pub.

html  

3. Финансовая грамотность 8  

https://sberegiplanetu.ru/categories/obucheni

e-detey 

https://learningapps.org/index.php?s=финан

совая+грамотность 

4. Математическая грамот-

ность 

8  

https://learningapps.org/index.php?s=матем

атика 

https://uchi.ru/activities/teacher/ 

https://uchitel.club/workprograms 

https://urok.1sept.ru/articles/687706 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/ 

 

5 Проверочные работы 2 Проверь себя 

https://learningapps.org/index.php?s=математика
https://learningapps.org/index.php?s=математика
https://uchi.ru/activities/teacher/
https://uchitel.club/workprograms
https://urok.1sept.ru/articles/687706
https://sberegiplanetu.ru/categories/obuchenie-detey
https://sberegiplanetu.ru/categories/obuchenie-detey
http://www.centeroko.ru/pisa15/pisa15_pub.html
http://www.centeroko.ru/pisa15/pisa15_pub.html
https://learningapps.org/index.php?s=чтение
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
https://infourok.ru/zadaniya-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-5681392.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-5681392.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-5681392.html
http://www.centeroko.ru/pisa15/pisa15_pub.html
http://www.centeroko.ru/pisa15/pisa15_pub.html
https://sberegiplanetu.ru/categories/obuchenie-detey
https://sberegiplanetu.ru/categories/obuchenie-detey
https://learningapps.org/index.php?s=математика
https://learningapps.org/index.php?s=математика
https://uchi.ru/activities/teacher/
https://uchitel.club/workprograms
https://urok.1sept.ru/articles/687706
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 Итого 34  

  
4 класс (34 ч) 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

ЭОР 

1 Читательская грамот-

ность 

8 https://learningapps.org/index.php?s=

чтение 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ 

https://infourok.ru/zadaniya-po-

formirovaniyu-chitatelskoj-

gramotnosti-5681392.html 

https://multiurok.ru/files/sbornik-

praktichieskikh-matierialov-po-

formirovani.html 

2. Естественно- научная 

грамотность 

 

8 http://www.centeroko.ru/pisa15/pisa1

5_pub.html  

3. Финансовая грамотность 8 https://sberegiplanetu.ru/categories/o

buchenie-detey 

https://learningapps.org/index.php?s

=финансовая+грамотность 

4. Математическая грамот-

ность 

 https://learningapps.org/index.php?s=

математика 

https://uchi.ru/activities/teacher/ 

https://uchitel.club/workprograms 

https://urok.1sept.ru/articles/687706 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/matematicheskaya-

gramotnost/ 

 

 Творческие работы 

По выбору. 

Составляем словарик по 

финансовой грамотно-

сти 

2 . 

 Итого 34  

 

 

2.3. Программа воспитания 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино» основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников 

и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблю-

дение  конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопас-

ности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфорт-

ной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктив-

ное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

https://learningapps.org/index.php?s=чтение
https://learningapps.org/index.php?s=чтение
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
https://infourok.ru/zadaniya-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-5681392.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-5681392.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-5681392.html
http://www.centeroko.ru/pisa15/pisa15_pub.html
http://www.centeroko.ru/pisa15/pisa15_pub.html
https://sberegiplanetu.ru/categories/obuchenie-detey
https://sberegiplanetu.ru/categories/obuchenie-detey
https://learningapps.org/index.php?s=математика
https://learningapps.org/index.php?s=математика
https://uchi.ru/activities/teacher/
https://uchitel.club/workprograms
https://urok.1sept.ru/articles/687706


262 

 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работни-

ков как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания, как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются сле-

дующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-

дагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи-

тания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является кол-

лективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-

тивный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организато-

ра); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между класса-

ми, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучаю-

щихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на ус-

тановление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реали-

зующий, по отношению к обучающимся,  защитную, личностно развивающую, организа-

ционную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. Цели и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации. 

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 «СОШ № 3 г. Шебекино»  – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответст-

вия личности обучающегося единому уровню воспитанности,  
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а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно со-

четание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и уси-

лий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские от-

ношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым не-

обходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных ус-

ловий для усвоения обучающимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном ста-

тусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носи-

телям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающи-

мися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуще-

ствления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрас-

те. 

 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 по-

сильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учеб-

ных 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 живот-

ных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы);   

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться уста-

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать сла-

бых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относить-

ся 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 чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициа-

тиву, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, по-

нимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возрас-

та, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  
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2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, 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, нуж-

дающейся 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 благопри-

ятного 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 че-

ловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, те-

атр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настрое-

ния и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброже-

лательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личност-

ного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жиз-

ненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связа-

но с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизнен-

ной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего об-

разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобрете-

ния обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеско-

го 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 реаль-

ный 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 обучающихся  

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; 
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- 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 иссле-

дований, 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, во-

лонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирования других со-

ставляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работ-

никам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уде-

лять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые соци-

альные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человече-

ских взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию  

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее ис-

кать 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 обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их вос-

питательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, под-

держивать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шко-

лы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общест-

венных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
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- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потен-

циал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

                               3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих направлений воспитательной работы МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино». Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при-

нимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучаю-

щимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллек-

тивных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечива-

ют включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интен-

сификации 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 педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино»  используются следующие формы ра-

боты: 

Вне образовательной организации: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные  на преобразо-

вание окружающего школу социума; 

- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают воз-

можности для творческой самореализации обучающихся  

и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  
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со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и 

в которых участвуют все классы школы; 

- капустники – театрализованные выступления педагогических работников, роди-

телей и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций  

на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмо-

сферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педаго-

гического и родительского сообществ школы; 

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работ-

ников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнова-

ниях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитив-

ных межличностных отношений между педагогическими работниками 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, веду-

щих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  и младшими обу-

чающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, 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, педагогический работник (классный руководитель) 

организует работу  с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вве-

ренного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с роди-

телями обучающихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 
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- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спор-

тивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной на-

правленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить довери-

тельные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задаю-

щим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного от-

ношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося 

в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными руководителя-

ми и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в се-

бя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающим-

ся  освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблю-

дение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих от-

ношений, в организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (нала-

живание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успевае-

мость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творче-

ские, 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 обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 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-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работ-
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ников по ключевым вопросам воспитания,  на предупреждение и разрешение конфлик-

тов между учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, даю-

щих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обу-

чающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях клас-

са для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулиро-

вании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наи-

более острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел клас-

са; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, на-

правленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляет-

ся преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, кото-

рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значи-

мые 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 общ-

ностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общи-

ми 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского само-

управления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности проис-

ходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: познавательная деятель-

ность (Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся  соци-

ально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
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внимание  

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего обще-

ства, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира), худо-

жественное творчество (Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные ус-

ловия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие),  проблемно-ценностное общение (Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание 

у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов лю-

дей), туристско-краеведческая деятельность  (Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, при-

роде, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда), спортивно-оздоровительная деятельность 

(Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту сла-

бых), трудовая деятельность (Курсы внеурочной деятельности, направленные  на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду), игровая деятельность (Курсы внеурочной деятельности, 

направленные  

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, разви-

тие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде). 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требова-

ний и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мне-

ния по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обу-

чающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважитель-

ного 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 педагогическим работни-

кам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

-через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обрат-

ной связи от классных коллективов; 

-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревно-

ваний, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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-через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников  

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе.  

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся клас-

са лидеров по направлениям деятельности, представляющих интересы класса в общешко-

льных делах и призванных координировать его работу  

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса.  

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это доброволь-

ное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его право-

вой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объедине-

нии демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчет-

ность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов 

и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт граж-

данского поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность по-

лучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обу-

чающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (про-

ведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); уча-

стие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном са-

ду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

-договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объедине-

нием, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отно-

шения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного объе-

динения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного объеди-

нения; 

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общест-

венного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 
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-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяриза-

ции деятельности детского общественного объединения, привлечения  

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, форми-

рующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой симво-

лики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены дет-

ского объединения); 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея-

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой круго-

зор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной сре-

де, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт соци-

ально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экс-

педициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающе-

го труда, преодоления  их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рацио-

нальному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся: в музей, на предприятие. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обу-

чающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей бу-

дущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-

блемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 

работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд  в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется че-

рез: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обу-

чающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду-

щего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), рас-

ширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о дос-
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тоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной дея-

тельности; 

- экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, разви-

вать в себе соответствующие навыки.  

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвя-

щенных 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 обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

- освоение обучающимися 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 обучающимися 

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео ин-

формации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспи-

тательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших клас-

сов и консультирующих их педагогических работников, целью которого является освеще-

ние (через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяриза-

ция общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

- школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обу-

чающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репор-

тажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 
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- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся  

и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы  и соответствую-

щую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности МБОУ «СОШ № 3 г. 

Шебекино» в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и роди-

телями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

- участие обучающихся в муниципальных, региональных или всероссийских кон-

курсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, спо-

собствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-

ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способству-

ет позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучаю-

щегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой шко-

лы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фо-

тоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых де-

лах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позво-

ляющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей сво-

бодного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические 

работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителя-

ми вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классно-

го руководителя со своими обучающимися; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школь-

ных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выста-

вок, собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торже-

ственные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжест-

венных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 
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- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляет-

ся для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согла-

сованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности: 

На групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспи-

тания и социализации их обучающихся; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наи-

более острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекоменда-

ции и советы от профессиональных психологов, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся.    

 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающе-

гося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников 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 МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино».  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогиче-

ским работникам, 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 общения и отношений между обу-

чающимися  и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспита-
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ния, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обу-

чающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обу-

чающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наря-

ду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-

цесса следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на засе-

дании методического объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллек-

тиву. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с обучающи-

мися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического само-

управления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждают-

ся на заседании методического объединения классных руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

-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 функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

-качеством проводимых в школе экскурсий;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

-качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллекти-

ву. 

План воспитательной работы на уровне начального общего образования составля-

ется ежегодно и является приложением к данной образовательной программе.  

 

1.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа фор-

мирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведе-

ния, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на уровне на-

чального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния; 

  СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 г. 

№ 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 

01.09.2011г.); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной шко-

лы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13  от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13  от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ И 

НИИ гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (Приказ МО РФ от 28.12.2010 № 2106); 

 Гигиенические требования к условиям реализации ФГОС НОО. 

 Концепция УМК «Школа России».  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общест-

ва, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовно-

сти обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотри-

тельно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
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– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед-

нему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздей-

ствием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяцион-

ных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к сво-

ему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутст-

вием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими забо-

леваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограниче-

ния свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослы-

ми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социали-

зации ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двига-

тельной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаранти-

рует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жиз-

ни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесбере-

гающей работы образовательной организации, требующий соответствующей экологиче-

ски безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной орга-

низации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического клима-

та, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультур-

но- оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (за-

конными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совме-

стной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться 

на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, пси-

хологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на при-

мере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
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– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияю-

щих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных иг-

рах; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, ин-

фекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникно-

вения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об 

их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готов-

ность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режи-

ме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, уче-

бы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и кон-

тролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навы-

кам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдви-

гается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведе-

ния, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности чело-

века и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого про-

тиворечия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы на-

учного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, образ-

но- познавательная, игровая, рефлексивно- оценочная, регулятивная,  креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации иг-

рового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно- оздоровительной работы;  
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– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации про-

граммы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 

этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организа-

ции по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- оздо-

ровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы про-

светительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (за-

конными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной органи-

зации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно- воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно- воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, вклю-

чает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, вклю-

чающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (закон-

ных представителей), представителей детских физкультурно- оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работ-

ников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых сто-

лов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных предста-

вителей) необходимой научно- методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздо-

ровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образо-

вательной организации включает: 
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– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на адми-

нистрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на по-

вышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апроба-

цию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе-

циалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным обра-

зовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого пе-

дагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здо-

ровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ро-

левые игры, проблемно- ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, соци-

ально- творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова-

тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, мини- проекты, дискуссионный клуб, роле-

вые ситуационные игры, практикум- тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно- оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, вклю-

чает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив-

но- двигательного характера; 
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– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 

– регулярное проведение спортивно- оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организа-

ции учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультати-

вов по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педаго-

гов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирова-

ние экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает раз-

ные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: кон-

курсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и разви-

тия ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профи-

лактике вредных привычек и т. п. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной органи-

зации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопас-

ного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучаю-

щихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить система-

тический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего пока-

зателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно- двигательного ап-

парата; 



284 

 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожно- транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по бо-

лезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет обра-

зовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся пред-

ставлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению 

в муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контро-

ля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой сре-

де; 

– результаты экспресс- диагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятель-

ности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

1.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО на-

правлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в фи-

зическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образователь-

ных 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 фи-

зическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного про-

цесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразо-

вательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 
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обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организа-

ционные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей- инвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо-

го ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образова-

тельной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико- педагогиче-

ской помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического раз-

вития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико- педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной ор-

ганизации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных ус-

луг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и ме-

тодической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в дан-

ном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о на-

правлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осущест-

вляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Планируемые результаты 

Овладение начальными навыками адаптации в динамичном, меняющемся мире; 
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-  принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого- медико- педагогической помощи в ус-

ловиях образовательной организации; 

коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (лично-

стных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-

чающихся; 

информационно- просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающими-

ся (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законны-

ми представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диаг-

ностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально- волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз-

вития ребенка; 

анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 
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выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения; 

системное воздействие на учебно- познавательную деятельность ребенка в дина-

мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учеб-

ных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально- волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие-

мов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно- просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз-

витии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально- типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно- развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариатив-

ных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой катего-

рии детей. 

Этап диагностики коррекционно- развивающей образовательной среды(контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан-

ных условий и выбранных коррекционно- развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
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процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечиваю-

щее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внеш-

ними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личност-

ной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди-

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее рас-

пространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной органи-

зации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (за-

конным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, свя-

занных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-

жения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организа-

циями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной ор-

ганизации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого- педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот-

ветствии с рекомендациями психолого- медико- педагогической комиссии; 

обеспечение психолого- педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно- воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; со-

блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педа-

гогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 
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с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развиваю-

щегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализиро-

ванное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздей-

ствие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умст-

венных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиениче-

ских правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности на-

рушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспи-

тательных, культурно- развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития 

Программно- методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно- развивающие программы, диагностический и коррекционно- развиваю-

щий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога- психолога, социального педагога, учителя- логопеда, учителя- дефек-

толога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи-

ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является исполь-

зование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответст-

вующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею-

щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педа-

гогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспе-

чить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-

ботников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образова-

ния детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны 

иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического разви-

тия детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилита-

ционного процесса. 

Материально- техническое обеспечение 

Материально- техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей ма-

териально- технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно- разви-

вающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально- тех-

нические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образо-
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вательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализиро-

ванное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, 

для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортив-

ных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздо-

ровительных и лечебно- профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и са-

нитарно- гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родите-

лей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к инфор-

мационно- методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мульти-

медийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

Этапы коррекционно-развивающей деятельности МБОУ «СОШ № 3 

 г. Шебекино» с участием психолого-педагогического консилиума. 

 

Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматиче-

ского, психического и социального здоровья особого ребенка. 

При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических ме-

тодик, включая тестирование ребенка, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, 

анализ продуктов учебного труда и т.п. 

Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа определяются 

группы детей, которым необходима психолого-педагогическая поддержка и коррекцион-

но-развивающее образование. 

Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, роди-

телей и специалистов. Составление индивидуального образовательного маршрута в рам-

ках единой комплексной коррекционной программы, выполнением коррекционной про-

граммы. 

Четвертый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей работы и 

разработка рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, привлечению к работе с ре-

бенком дополнительных специалистов, завершению коррекционно-развивающей работы. 

При низкой эффективности коррекционно-развивающей работы психолого-

педагогический консилиум принимает решение о направлении ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на территориальную психолого- медико-педагогическую комис-

сию (ПМПК). 

 

План психолого-педагогического сопровождения 

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

№ 

п/п 

Цели проведения Сроки прове-

дения 

Форма прове-

дения 

Ожидаемый ре-

зультат 
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1 Мониторинг уровня раз-

вития универсальных  

учебных действий. 

Октябрь-

ноябрь. 

Групповая Прослеживание ди-

намики развития 

УУД 

2 Стартовая диагностика 

процесса адаптации пер-

воклассников 

октябрь групповая Выявление трудно 

адаптируемых  де-

тей 

3 

 

Итоговая диагностика 

процесса адаптации пер-

воклассников 

 

 

апрель-май групповая Прослеживание ди-

намики процесса 

адаптации 

4 Мониторинг уровня раз-

вития универсальных 

учебных действий. 

Апрель  Прослеживание ди-

намики развития 

УУД 

5 

 

Диагностика  готовности 

перехода в среднее звено 

обучающихся 4-х классов 

 

май групповая Выявление уровня 

готовности учени-

ков 4—х классов к 

переходу в среднее 

звено обучения. 

6 

 

Диагностика обучающих-

ся по запросу педагогов, 

родителей. 

По запросу Индивидуальная, 

групповая 

Для помощи и кор-

рекционных работ с 

обучающимися 

Обучающиеся «группы риска» 

7 Комплексная диагностика 

личностного и интеллек-

туального развития обу-

чающихся. 

Сентябрь Групповая, ин-

дивидуальная 

Выявить эмоцио-

нальные, коммуни-

кативные, интел-

лектуальные свой-

ства, а так же свой-

ства саморегуля-

ции, отношение к 

себе. 

8 

 

 

Диагностика по запросу 

педагогов 

в течение года индивидуальная Получение данных, 

в зависимости от 

запроса 

9 

 

Диагностика стиля се-

мейного воспитания и 

эмоционального состоя-

ния обучающихся 

 

февраль-март индивидуальная Анализ эмоцио-

нального состояния  

и семейного воспи-

тания обучающихся  

Одаренные дети 

10 Диагностика, направлен-

ная на выявление  уровня 

одаренности и личност-

ных особенностей обу-

ноябрь -

декабрь 

Индивидуальная, 

групповая 

Выявление одарен-

ных обучающихся 
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чающихся 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

11 Диагностика познава-

тельной и эмоционально-

волевой сферы. 

Октябрь , март индивидуальная Определение дина-

мики развития 

12 Диагностика личностных 

качеств обучающихся 

январь индивидуальная Выявление лично-

стных качеств обу-

чающихся 

Педагоги 

13 Диагностика эмоцио-

нального состояния 

апрель индивидуальная Определение эмо-

ционального со-

стояния педагогов 

КОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Цель деятельности Сроки прове-

дения 

Форма прове-

дения 

Примечание 

14 Коррекционно-

развивающая программа 

по адаптации учащихся и 

развитию познавательных 

процессов 1-2 классов в 

рамках ФГОС  

Ноябрь-март групповая Помощь в адапта-

ции к школьному 

обучению, развитие 

познавательных 

процессов 

Обучающиеся «группы риска» 

15 Программа коррекцион-

но-развивающих занятий  

для детей с отклоняю-

щимся поведением. 

Февраль-март групповая Стабилизация по-

ведения обучаю-

щихся 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

16 Программа коррекцион-

но-развивающих занятий  

по развитию познава-

тельных процессов и ста-

билизации эмоциональ-

ного состояния 

В течение года индивидуальная Развитие познава-

тельных процессов 

учащихся, форми-

рование коммуни-

кативных навыков 

и навыков саморе-

гуляции, коррекция 

и развитие эмоцио-

нально-волевой 

сферы детей 
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Одаренные дети 

17 Занятия, направленные на 

развитие творческого по-

тенциала 

 

Январь-

февраль 

Индивидуальная, 

групповая 

Развитие творче-

ского потенциала 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

№ 

п/п 

Цель деятельности Сроки прове-

дения 

Форма проведе-

ния 

Примечание 

Обучающиеся «группы риска» 

18 Профилактика асоциаль-

ного поведения в школь-

ной среде 

Октябрь групповая Обучение приемам 

поведения в раз-

личных жизненных 

ситуациях 

Учителя начальных классов, учителя предметники 

19 Беседа с элементами тре-

нинга: «Ресурсы стрессо-

устойчивости» 

март групповая Расширить круг 

знаний педагогов о 

внутренних ресур-

сах, которые помо-

гут справляться с 

ситуативным стрес-

сом. 

Родители обучающихся начальных классов 

20 Выступление на роди-

тельских собраниях « Ре-

зультаты стартовой диаг-

ностики в рамках ФГОС 

и адаптация первокласс-

ников» 

Октябрь-

ноябрь 

групповая Оповещение роди-

телей о результатах 

проведенных диаг-

ностик 

21 Ознакомление родителей 

с планом работы школь-

ной службы практиче-

ской психологии, её це-

лями и задачами. 

Сентябрь групповая Ознакомление ро-

дителей с работой 

школьной службы 

практической пси-

хологии 

22 Выступление на роди-

тельских собраниях в 4-х 

классах 

май групповая Оповещение роди-

телей о результатах 

проведенных диаг-
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 « Готовность обучаю-

щихся к переходу в сред-

нее звено» 

ностик 

23 Выступление на роди-

тельском собрании «Сти-

ли семейного воспита-

ния» 

Декабрь групповая Информирование 

родителей о стилях 

семейного воспита-

ния 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

24 Консультации по запросу  

обучающихся, родителей 

В течение го-

да 

индивидуальная Повышение психо-

лого-

педагогической 

культуры обучаю-

щихся и родителей 

25 Консультации педагогов 

и родителей  по результа-

там диагностики 

В течение го-

да 

Индивидуальная, 

групповая 

Информирование 

педагогов о резуль-

татах проведенной 

диагностики. Раз-

работка рекоменда-

ций 

26 Консультации по запро-

су: 

- администрации 

-родителей 

- классных руководите-

лей 

В течение го-

да 

Индивидуальная, 

групповая 

Консультации по 

вопросам воспита-

ния и обучения де-

тей 

27 Консультирование обу-

чающихся в профессио-

нальном самоопределе-

нии 

В течении го-

да 

Индивидуальная, 

групповая 

Помощь в профес-

сиональном само-

определении 

28 Консультации родителей 

будущих первоклассни-

ков 

Май-июнь индивидуальная Информирование 

родителей о подго-

товке ребенка к 

школе 

 

Требования к условиям реализации 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи, 

ориентация на индивидуальные образовательные потребности обучающихся); 

 обеспечение психолого-педагогических условий (индивидуальная коррекционно-

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий; 
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 интеграция учебного и воспитательного процесса (активное включение детей 

«группы риска» в жизнь класса, школы). 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются специаль-

ные учебные, логопедические, психологические коррекционно-развивающие программы 

(развитие учебных навыков, когнитивных способностей, коммуникативных навыков, во-

левых качеств, регуляция эмоционального состояния, развитие речи и т. д.). 

Кадровое обеспечение: 

Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей квалифи-

кации, имеющими специализированное образование (учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник), и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки и переподготовки.  

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представ-

ление об особенностях психического и (или) физического развития детей «группы риска», 

о методиках и технологиях организации образовательного процесса и процесса адаптации. 

Материально-техническое обеспечение 

В МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино» имеются кабинеты психологической и логопеди-

ческой коррекции, имеется соответствующий методический материал, надлежащее хозяй-

ственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание. 

 

Информационное обеспечение 

В МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино» используются информационно-

коммуникационные технологии. 

Создана система доступа детей, родителей (законных представителей) и педагогов 

к методическим пособиям и рекомендациям по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 

 

Ожидаемые результаты и оценка эффективности коррекционной работы 

 Улучшение состояния физического и психического здоровья детей. 

 Создание банка данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. 

 Получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической ин-

формации специалистов разного профиля, создание диагностических «портретов» де-

тей. 

 Индивидуальная коррекционная программа, соответствующая выявленному уровню 

развития обучающегося. 

 Выбор образовательного маршрута в соответствии с индивидуальными особенностями 

и потенциалом развития ребёнка. 

 Систематизация организационно-просветительской деятельности. 

Оценка эффективности коррекционной работы производится по итогам аттеста-

ции обучающихся, психологического и логопедического исследования. 

Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ог-

раниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 Промежуточными результатами являются: 

 создание оптимальных условий для повышения успеваемости и адаптивных 

возможностей детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации, для 
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формирования ключевых компетенций; 

 оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей работы с 

учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

 повышение уровня медико- психолого-педагогической компетентности педагогов-

психологов, учителей, родителей;  

 разработка новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с  

ограниченными возможностями здоровья или различными видами дезадаптации;  

 координация деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико- психолого-педагогического сопровождения. 

 

2. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план начального общего образования 

   Учебный план начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Шебекино» соответствует действующему законодательству Российской Фе-

дерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования.  

      Содержание и структура учебного плана начального общего образования определены 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино», сформулированными в Уставе школы, основной образо-

вательной программе начального общего образования, годовом Плане работы ОУ, про-

грамме развития. 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план начального общего образования включает только обязательную часть. В 

учебном плане обязательная часть учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино» сохранена в полном 

объёме.  

В связи с выбором образовательным учреждением во 2-4 классах 5-ти дневной недельной 

нагрузки, часы части, формируемой участниками образовательного процесса, отсутству-

ют.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обяза-

тельных предметных областей. 

Недельный учебный план начального общего образования  

на пятидневную учебную неделю 

  

Предметные облас-

ти 

Учебные предме-

ты/классы 

Количество часов Всего 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
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Обязательная часть   

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной  язык (русский)   0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык (ука-

зать) 

- 2 2 2 6 

Математика  и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики. Ос-

новы православной культу-

ры 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

ВСЕГО 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

ИТОГО  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая аудиторная недель-

ная нагрузка  при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 
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Всего часов 693 782 782 782 3039 

 

Учебный план на конкретный учебный год утверждается в установленном порядке и 

оформляется приложением. 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся. 

     Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью определения уровня освое-

ния учащимися содержания всего объема или части основной общеобразовательной про-

граммы по учебным предметам, курсам. 

     Формы проведения промежуточной аттестации учащихся указываются в  учебном пла-

не. Формы проведения промежуточной аттестации конкретизируются по предметам, клас-

сам (параллелям) педагогическим советом школы в период рассмотрения учебного плана 

на уровень  начального общего образования.  

    Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся фиксируются в календарном 

учебном графике. 

    В период проведения промежуточной аттестации учащихся создаются аттестационные 

комиссии, деятельность которых регламентируется локальным актом школы. 

     Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной ат-

тестации обучающихся разрабатываются на заседаниях школьных методических объеди-

нений учителей – предметников,  рассматриваются на методическом совете, согласовы-

ваются с зам. директора и  утверждаются приказом директора. 

   Расписание промежуточной аттестации учащихся, состав аттестационных комиссий, 

график консультаций утверждаются руководителем учреждения и доводятся до сведения 

участников образовательных отношений не позднее, чем за две недели до начала проме-

жуточной аттестации. 

Промежуточную аттестацию в школе: 

     - в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразо-

вательные программы начального общего образования, а также обучающиеся, осваиваю-

щие образовательные программы по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществ-

ляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося; 

   -  могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования 

в форме семейного образования или самообразования (далее – экстерны); 

 Задания для промежуточной аттестации разрабатываются школьными методиче-

скими объединениями в соответствии с ФГОС и статусом образовательного учреждения. 

Успешность освоения учащимися 1-х классов части основной общеобразовательной про-

граммы по учебным предметам, курсам характеризуется качественной оценкой, фиксиро-

вание которой осуществляется педагогом в листе образовательных достижений, и хранит-

ся в Портфеле достижений. 
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     Учащимся 2 – 4 - х классов отметка за достижение определенного уровня предметных 

результатов освоения основных общеобразовательных программ или их части по всем 

предметам, курсам учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в журнал 

по 5-ти бальной системе оценивания.  

   Отметки, полученные учащимися на промежуточной аттестации, отражаются в класс-

ных электронных журналах на предметных страницах отдельной графой после  выставле-

ния годовых отметок, затем определяется итоговая отметка, которая доводятся до сведе-

ния учащихся и их родителей (законных представителей). 

    Итоговая отметка по каждому учебному предмету, курсу учебного плана выставляется 

обучающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, и определяется путём 

вычисления среднего арифметического отметок  за год и отметки, полученной учащимся 

на промежуточной аттестации, и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

     Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную про-

грамму учебного года, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, на основании 

решения педагогического совета переводятся в следующий класс. 

    Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся 

анализируются и рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических 

объединений, на совещании при директоре, заседаниях, родительских и классных собра-

ниях. 

    Учащимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам, 

устанавливаются дополнительные сроки её прохождения. 

     Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или несколь-

ким учебным предметам, курсам, основной общеобразовательной программы или непро-

хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

    Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

В следующий класс могут быть переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному или двум  предметам. 

Уважительными причинами признаются: 

– болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой меди-

цинской организации; 

– трагические обстоятельства семейного характера; 

–обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским ко-

дексом РФ. 

    Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образо-

вательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин; 

    Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших про-

межуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую за-
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долженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установлен-

ные сроки.  

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляет-

ся в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляет-

ся образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

 Продолжительность учебных четвертей в 1 классах 

Четверти Продолжительность 

 (количество учебных недель) 

1 четверть 7 недель 

2 четверть 8 недель 

3 четверть 9 недель  

Дополнительные каникулы 7 дней 

4 четверть 8 недель 

ИТОГО 33 учебных  недели 

  

Продолжительность учебных четвертей в 2-4  классах 

Четверти Продолжительность (количество учебных 

недель) 

1 четверть 7 недель 

2 четверть 8 недель 

3 четверть 9  недель  

4 четверть 8 недель 

ИТОГО 34 учебных недели 

 

Период промежуточной аттестации – в течение 1 недели 

Продолжительность каникул  

Каникулы Продолжительность каникул 

Осенние  14 дней 
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Зимние 14 дней 

Весенние 7 дней 

ВСЕГО 35  календарных дней 

Дополнительные каникулы для обучаю-

щихся 1 классов 

7 дней 

Летние каникулы для обучающихся 

1-4 классов, 

 

92 дня 

 

 Продолжительность  учебного года для обучающихся 1-х классов – 33 недели (без учёта 

промежуточной аттестации)   

  Продолжительность  учебного года для обучающихся 2-4 классов – 34 недели (без учёта 

промежуточной аттестации)   

 

Календарный  учебный график  на конкретный учебный год утверждается в установлен-

ном порядке и оформляется приложением.  

Особенности организации образовательной деятельности на уровне начально-

го общего образования 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся только по 5-дневной учебной неделе и только в пер-

вую смену; 

- использование «ступенчатого»  режима обучения в первом полугодии(в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый) и 1 день 5 уроков 

за счёт  урока физической культуры 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традици-

онном режиме обучения.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществля-

ется следующим образом: в течение сентября-октября каждый день проводится по 3 уро-

ка.   

Продолжительность любого занятия в этот период – 35 минут. После второго или 

третьего уроков  проводится динамическая пауза в виде прогулки или игры на свежем 

воздухе, в случае ненастной погоды – игры в помещении.  

Домашние задания в адаптационный период и в течение всего первого класса не 

задаются. 
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3.2.1.  План внеурочной деятельности и план воспитательной работы. 

 

План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуще-

ствляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего обра-

зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно- оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологиче-

ские, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, кон-

ференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной орга-

низацией могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной дея-

тельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематиче-

ских лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятель-

ность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пре-

бывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образователь-

ной программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной ор-

ганизации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические ра-

ботники данной организации (учителя начальной школы, учителя- предметники, социаль-

ные педагоги, педагоги- психологи, учителя- дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы 

и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в худо-

жественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 



303 

 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образова-

нием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные 

общества, экологические и военно- патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заклю-

чается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра на-

правлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико- ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работни-

ками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной дея-

тельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеуроч-

ную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями созда-

ются общее программно- методическое пространство, рабочие программы курсов внеуроч-

ной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования кон-

кретной образовательной организации. 

 План внеурочной деятельности на уровне начального  общего образования 

Недельный 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Класс 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция, детское объе-

динение 

2 2 2 2 

Духовно-нравственное Детское объединение 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное Детское объединение, 

проектная деятельность 

3 3 3 2 

Общекультурное Студия, детское объе-

динение 

1 1 2 2 

Социальное  Детское объединение 2 2 1 1 

Всего  10 10 10 9 

 

                                                                  План 

внеурочной деятельности  на уровне начального общего образования  

 (годовой) 

Направления Форма, 

программа 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3г 4а 4

б 

4в 4г Ито

го 

Информа-

ционно- 

просвети-

тельские за-

нятия пат-

риотиче-

ской, нрав-

ственной и 

Дискус.клуб 

«Разговор о 

важном» 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 3

4 

34 34 439 
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экологиче-

ской на-

правленно-

сти 

«Разговоры о 

важном» 

Занятия по 
формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Интел. клуб 

«Функцио-

нальная гра-

мотность» 

33 33 33           99 

Занятия, 
направленные на 

удовлетворение 

профориентаци-

онных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

В рамках 

классного 

часа 

              

Занятия, связан-

ные с реализаци-

ей особых ин-

теллектуальных 

и социокультур-

ных потребно-

стей обучаю-

щихся 

Час общения 

«Православ-

ная культу-

ра» 

Детское объ-

единение 

«Английский 

с удовольст-

вием» 

Детское объ-

единение 

«Основы ло-

гики и алго-

ритмики» 

Инт. клуб 

«Занима-

тельная ма-

тематика» 

Инт. клуб 

«Занима-

тельная 

грамматика» 
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33 

 

 

 

 

 

33 
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33 
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34 
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34 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

3

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4 

 

 

 

 

 

 

3

4 

 

 

 

3

4 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

340 

 

 

 

 

99 

 

 

 

 

 

 

 

439 

 

 

 

 

 

 

136 

 

 

 

136 

Занятия, 

направ-

ленные на 

удовлетво-

Спортивная 

секция «Мы 

готовы к 

ГТО!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 34 

 

 

 

34 34 34 34 34 

 

 

 

3

4 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

340 
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рение ин-

тересов и 

потребно-

стей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом раз-

витии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и раз-

витии способно-

стей и талантов 

 

Детское объ-

единение 

«Здоровое 

питание» 

Час общения 

«Тропинка к 

своему Я» 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

 

3

4 

 

 

3

4 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

235 

 

 

136 

Занятия, направ-

ленные на удов-

летворение со-

циальных инте-

ресов и потреб-

ностей обучаю-

щихся, на педа-

гогическое со-

провождение 

деятельности 

социально ори-

ентированных 

ученических со-

обществ, дет-

ских обществен-

ных объедине-

ний, органов 

ученического 

самоуправления, 

на организацию 

совместно с обу-

чающимися 

комплекса меро-

приятий воспи-

тательной на-

правленности 

Детское объ-

единение 

«Школа юно-

го пешехода» 

   34 34 34 34 34 34     204 

Итого за год  16

5 

16

5 

16

5 

17

0 

17

0 

17

0 

17

0 

17

0 

17

0 

27

2 

2

7

2 

27

2 

27

2 

2603 

 

План внеурочной деятельности на конкретный учебный год утверждается в установлен-

ном порядке и оформляется приложением. 

      

    Календарный план воспитательной работы  

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония под-

нятия государ-

ственного флага 

под государст-

венный гимн 

2-11 клас-

сы 

каждый учебный по-

недельник  

Зам. директора, советник директо-

ра,  классные руководители 

Сбор макулату-

ры 

1-11 клас-

сы 

сентябрь, март Зам. директора, советник директо-

ра,  классные руководители 

Благотвори-

тельная ярмарка 

1-11 клас-

сы 

октябрь, апрель Зам. директора, советник директо-

ра,  классные руководители 

Праздники 

День знаний 

 

1-11 клас-

сы 

1 сентября 

 

Зам. директора, советник директо-

ра,  классные руководители 

День учителя 1-11 клас-

сы 

5 октября Зам. директора, советник директо-

ра,  классные руководители 

День отца в Рос-

сии 

1-11 клас-

сы 

16 октября 

 

Зам. директора, советник директо-

ра,  классные руководители 

День матери в 

России 

1-11 клас-

сы 

27 ноября 

 

Зам. директора, советник директо-

ра,  классные руководители 

Новогодняя елка 1-11классы декабрь Зам. директора, советник директо-

ра,  классные руководители 

День Защитника 

Отечества 

1-11 клас-

сы 

22 февраля  Зам. директора, советник директо-

ра,  классные руководители 

Международ-

ный женский 

день 

1-11 клас-

сы 

8 марта Зам. директора, советник директо-

ра,  классные руководители 

День Победы  1-11 клас-

сы 

9 мая  Зам. директора, советник директо-

ра,  классные руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидар-

ности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 клас-

сы 

3 сентября классные руководители 

День народного 

единства 

1-11 клас-

сы 

4 ноября  классные руководители 

День Государст-

венного герба 

Российской Фе-

дерации 

1-11 клас-

сы 

8 ноября классные руководители 

День неизвест-

ного солдата 

1-11 клас-

сы 

3 декабря классные руководители 

Международ-

ный день инва-

лидов 

1-11 клас-

сы 

3 декабря классные руководители 

День героев  

Отечества 

1-11 клас-

сы 

9 декабря классные руководители 

День Конститу-

ции Российской 

Федерации 

1-11 клас-

сы 

12 декабря  классные руководители 



307 

 

День полного 

освобождения  

Ленинграда  от 

фашисткой бло-

кады 

1-11 клас-

сы 

27 января классные руководители 

День славянской 

письменности и 

культуры  

1-11 клас-

сы 

24 мая  классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопас-

ности 

1-11 класс сентябрь, март Зам. директора, советник директо-

ра,  классные руководители 

Неделя безопас-

ного поведения 

в сети Интернет 

1-11 класс сентябрь, март Зам. директора, советник директо-

ра,  классные руководители 

Месячник по-

жарной безо-

пасности 

1-11 класс октябрь Зам. директора, советник директо-

ра,  классные руководители 

Конкурсы 

Конкурс цве-

точных компо-

зиций к Дню 

учителя 

1-11 класс октябрь классные руководители 

Конкурс плака-

тов к Новому 

году 

2-11 класс декабрь классные руководители 

Конкурс на 

лучшее оформ-

ление кабинетов 

к Новому году 

1-11класс декабрь классные руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 1-11 класс 1 раз в четверть учителя физкультуры, классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование воспитатель-

ного компонента урока 

1-11 класс в течение года учителя-предметники 

Руководство исследователь-

ской и проектной деятельно-

стью учащихся 

1-11 класс в течение года классные руководите-

ли, учителя-

предметники 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в  совет класса, рас-

пределение обязанностей 

1-11 класс сентябрь классные руководите-

ли 
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Работа в соответствии с обя-

занностями 

1-11 класс в течение года классные руководите-

ли 

Классное собрание 2-11 класс 1 раз в месяц классные руководите-

ли 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

При реализации основных общеобразовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Учреждение: - 

обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагоги-

ческих, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников; 

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивиду-

альных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; - самостоятельно определяет соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работ-

ника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий; - ведет учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 25-

ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

  При реализации основных общеобразовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Учреждение самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных органи-

заций: 

- создает условия для функционирования электронной информационно- образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их час-

тей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой осущест-

вляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения меро-

приятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

       Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной про- 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение пла-

нируемых результатов ее освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отноше-

ний; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-

пользования ресурсов социума. 
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3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

   Основными характеристиками качества кадрового обеспечения образовательного про-

цесса в школе, в соответствии с требованиями Стандарта являются: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников;  

- непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работ-

ников . 

   Показателями качественного кадрового обеспечения являются:  

- полная (100%) укомплектованность кадрами по всем должностям;  

- соответствие уровня квалификации работников квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности;  

- соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к квали-

фикационным категориям (первой или высшей) и занимаемым ими должностям; 

 - своевременное (не реже одного раза в 3 года) повышение квалификациипосредством  

освоения дополнительных  профессиональных программ. 

Соответствие  уровня  квалификации  работников  квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности и соответствие уровня квалификации работников требо-

ваниям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) устанав-

ливается при их аттестации. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начально-

го  общего образования 

Должность Должностные обя-

занности 

Кол-во 

работ-

ников 

в ОУ 

Уровень квалификации 

Требования к уровню квали-

фикации 

Факти-

ческий  

Руководитель 

ОУ 

Обеспечивает сис-

темную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную ра-

боту образователь-

ного учреждения 

1 Высшее профессиональное об-

разование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персональном» и стаж работы 

на педагогических должностях 

не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное профессио-

нальное образование в области 

государственного и муници-

пального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Соответ-

ствует 

Заместитель 

руководителя 

Координирует ра-

боту преподавате-

лей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствование 

3 Высшее профессиональное об-

разование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет, или высшее про-

Соответ-

ствует 
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методов организа-

ции образователь-

ного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса 

фессиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование в области 

государственного и муници-

пального управления или ме-

неджмента  и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Учитель Осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует форми-

рованию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбо-

ра и освоения обра-

зовательных про-

грамм 

34 Высшее профессиональное об-

разование или среднее профес-

сиональное образование по на-

правлению подготовки «Обра-

зование и педагогика» или в 

области, соответствующей пре-

подаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы,  либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы 

Соот-

ветству-

ет 

Социальный 

педагог 

Осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, об-

разованию, разви-

тию и социальной  

защите личности в 

учреждениях, орга-

низациях и по мес-

ту жительства обу-

чающихся 

1 Высшее профессиональное об-

разование или среднее профес-

сиональное образование по на-

правлениям подготовки «Обра-

зование и педагогика», «Соци-

альная педагогика» без предъ-

явления требований к стажу ра-

боты 

Соот-

ветству-

ет 

Вожатая Содействует разви-

тию личности, та-

лантов и способно-

стей, формирова-

нию общей культу-

ры обучающихся, 

расширению соци-

альной сферы в их 

воспитании. Про-

водит воспитатель-

ные  иные меро-

приятия. Организу-

ет работу детских 

клубов, кружков, 

2 Высшее профессиональное об-

разование или среднее профес-

сиональное образование по на-

правлению подготовки «Обра-

зование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

профилю работы без предъяв-

ления требований к стажу рабо-

ты 

Соот-

ветству-

ет 
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секций и других 

объединений, раз-

нообразную дея-

тельность обучаю-

щихся и взрослых 

Педагог-

психолог 

Осуществляет про-

фессиональную 

деятельность, на-

правленную на со-

хранение психиче-

ского, соматиче-

ского и социально-

го благополучия 

обучающихся 

1 Высшее профессиональное об-

разование или среднее профес-

сиональное образование по на-

правлению подготовки «Педа-

гогика 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 

Соот-

ветству-

ет 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Осуществляет до-

полнительное обра-

зование обучаю-

щихся в соответст-

вии с образова-

тельной програм-

мой, развитием их 

разнообразную 

творческую дея-

тельность 

2 Высшее профессиональное об-

разование или среднее профес-

сиональное образование в об-

ласти, соответствующей  про-

филю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объ-

единения без предъявления 

требований к стажу работы ли-

бо высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование по на-

правлению «Образование и пе-

дагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

Соот-

ветству-

ет 

Библиотекарь Обеспечивает дос-

туп обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном вос-

питании, профори-

ентации и социали-

зации, содействует 

формированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся 

1 Высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

Соот-

ветству-

ет 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готов-
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ность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

3.3.2. Психолого- педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы 
 

    Обеспечение дифференцированных условий  обучения (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи). 

- Обеспечение коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса; 

- Использование современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, для оптимизации образовательного процесса, повышение его эффективности, дос-

тупности; 

- Использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализирован-

ных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образо-

вательные потребности детей; 

- Обеспечение здоровьесберегающих условий обучения; 

- Осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей квалифика-

ции, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза-

тельную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначен-

ной темы. 

- Создание надежной материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптив-

ную и коррекционно-развивающую среду для обучающихся. 

Психолого- педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования. 

 

Психолого- педагогическое сопровождение участников образовательных от-

ношений на уровне начального общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется через два основных механизма: 

-  внутришкольный 

-  внешний 

- внутришкольное взаимодействие включает: 

- комплексный подход к определению и решению проблем ребенка, предоставлению ему 

квалифицированной помощи школьных специалистов разного профиля. 

  - составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной 

сфер ребенка. 

 - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка. 

В качестве внешнего механизма реализации программ следует обозначить социальное 

партнерство.  Социальное партнерство  включает в себя: 

 - сотрудничество с другими организациями в сфере образования и ведомствами по вопро-

сам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации и здоровьесбереже-

ния. 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования 
 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре-

деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государст-

венных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего обра-

зования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в об-

разовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в преды-

дущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, коли-

чеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражает-

ся в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работни-

ков образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стиму-

лирующей части. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную   за-

работную  плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществ-

ляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающе-

го персонала образовательного учреждения. 

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педа-

гогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численно-

сти обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о распределении стимулирующей части ФОТа. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в МБОУ СОШ №3 

участвует управляющий совет. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

    Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с требованиями к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений. 

– Критериальными источниками оценки учебно- материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

 а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федераль-

ных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учеб-

ного процесса и оборудования учебных помещений»;  
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- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федераль-

ных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающих-

ся, воспитанников». 

 

Материально-технические условия МБОУ «СОШ № 3г.Шебекино»: 

1. Обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

2. Обеспечивают соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется централизованное 

водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим соответствуют нор-

мам САНПиН);  

- санитарно-бытовых условий (имеются санузлы, раковины с централизованным водо-

снабжением);  

- социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и ученика, 

учительская);  

- пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны труда;  

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального  общего образования соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

В образовательном учреждении  имеются: 

- учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников; 

- библиотека с читальным залом и книгохранилищем, медиатекой; 

- мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, 

учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

- спортивный зал, спортивные сооружения; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

- помещения медицинского назначения; 

     -административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми- инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническая база школы соответствует  задачам по обеспечению реали-

зации ООП НОО, необходимому учебно-материальному оснащению образовательной дея-

тельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

В школе имеется  оборудование для реализации предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности, включая учебное  оборудование (инструменты) для проведения 

демонстраций и практических занятий для учебных предметов: окружающий мир, техно-

логия, изобразительное искусство, физическая культура. Учебные модели для учебных 

предметов: математика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, физи-

ческая культура. Натуральные объекты (коллекции, гербарии) для учебных предметов: 

окружающий мир, изобразительное искусство. Комплекты инструментов для учебных 

предметов: математика, музыка, изобразительное искусство. Комплекты средств измере-

ния для учебных предметов: математика, окружающий мир, технология, физическая куль-

тура. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО оснащены необходимым компьютерным 

оборудованием кабинеты начальных классов, в которых имеется рабочее место учителя, 

интерактивный комплекс (1шт), проекторы (13шт), принтеры (13 шт.).  

  Все кабинеты начальных классов подключены к сети Интернет. В учебных кабинетах 

начальных классов вся мебель имеет ростовую сертификацию. В кабинетах выделены 

учебная зона, зона представления результатов деятельности, зона отдыха. При оборудова-

нии кабинетов начальных классов учитывалась необходимость создания здоровьесбере-

гающей среды.  

Школа располагает трехэтажным зданием по адресу: Белгородская область, г. Шебекино 

ул. Октябрьская, д.3. Имеются мастерские. 

 Помещение оснащено охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт ЕДДС. 

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. 

Материально-техническая база информационной поддержки деятельности школы 

отвечает современным требованиям. Оборудовано 29 кабинетов, в каждом из которых 

имеется  АРМ учителя. Кабинеты химии, физики, биологии оснащены лабораторным обо-

рудованием, в соответствии с требованиями имеются лаборантские. Для проведения заня-

тий по информатики и ИКТ оборудован компьютерный класс с лаборантской. В достаточ-

ном количестве имеется мебель, соответствующая ростовым требованиям, имеющая мар-

кировку.  Оборудованы лингафонный кабинет, спортивный зал, столовая, актовый зал, ос-

нащенный необходимым инвентарем медицинский кабинет. В школе имеется выход в Ин-

тернет. Дополнительно представлены кабинет педагога-психолога,   социального педагога  

и учителя-логопеда. 

    За последние годы материальная база школы значительно улучшилась и приведена в 

соответствии с требованиями органов Роспотребнадзора. Материальная база школы явля-

ется хорошим подспорьем для повышения качества образования. 

 На территории школы имеется стадион с футбольным полем, яма для прыжков в 

длину, беговая дорожка длиной  60м.  

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется в соответствии с об-

разовательными программами согласно финансированию. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования обеспечи-

ваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогиче-

ских технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лично-

сти, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 

 

Основными элементами ИОС являются:  
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
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— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным тре-

бованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного об-

разования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с дру-

гими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно- методическое и информационное оснащение образовательной дея-

тельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуще-

ствления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфогра-

фического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носи-

телей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных гео-

графических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведе-

нием рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонта-

жа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (пе-

чать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Ин-

тернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания, использования аудио-, видео- устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их нагляд-

ного представления; 

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения на-

блюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного обо-

рудования, цифрового  и традиционного измерения, включая определение местонахожде-

ния; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных моделей и кол-

лекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 
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– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно- оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– конструирования и моделирования с использованием конструкторов;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания; 

– размещения продуктов познавательной, учебно- исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно- образовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методиче-

ских тексто- графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно- ис-

следовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще-

ния обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, органи-

зации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием 

и мультимедиа сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

 

Создание в школе информационно-образовательной среды, соответствующей требо-

ваниям ФГОС НОО 

№ 

пп 

Необходимые средства Необходимое коли-

чество средств, 

имеющееся в нали-

чии 

Сроки создания ус-

ловий в соответст-

вии с требованиями 

ФГОС  

1 Технические средства 

1. мультимедийный проектор и эк-

ран 

2. принтер монохромный 

3. цифровой фотоаппарат 

4. сканер 

5. музыкальная клавиатура 

6. ноутбук 

7. цифровой микроскоп 

8. телевизор 

 

 

20 

 

13 

1 

4 

1 

13 

1 

2 

 

 

2023 

2 Программные инструменты 

- операционные системы и служеб-

ные инструменты; орфографиче-

ский корректор для текстов на рус-

ском и иностранном языках;  

клавиатурный тренажер для русско-

го и иностранных языков; 

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятель-

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 
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ности; 

графический редактор для обработ-

ки растровых изображений; 

музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; 

редактор звука; 

редактор представления временной 

информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определи-

тель; 

виртуальные лаборатории по учеб-

ным предметам; 

среды для дистанционного онлайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет- публикаций; 

редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удален-

ного редактирования сообщений 

+ 

 

+ 

 

- 

+ 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

3 Обеспечение технической, методи-

ческой и организационной под-

держки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; 

подготовка распорядительных до-

кументов учредителя; 

подготовка локальных актов обра-

зовательного учреждения; 

подготовка программ формирова-

ния ИКТ- компетентности работни-

ков ОУ  

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

4 Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

Размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видео-

фильм для анализа, географическая 

карта); 

результаты выполнения аттестаци-

онных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обу-

чающихся; 

осуществляется связь учителей, ад-

министрации, родителей, органов 

управления; 

осуществляется методическая под-

держка учителей (интернет-школа, 

интернет- ИПК, мультимедиакол-

лекция) 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

5 Компоненты на бумажных носите-

лях: 
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учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-

тренажёры) 

+ 

+ 

6 Компоненты на CD и  DVD: 

электронные приложения к учебни-

кам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры. 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, соци-

ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физи-

ческого, трудового развития обучающихся.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий являет-

ся четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. Проведение 

комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности образователь-

ной деятельности отражено в анализе работы за год. План работы Учреждения способст-

вует своевременному принятию управленческих решений, организации работы с родите-

лями (законными представителями), профессиональному росту учителя. 

 Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реали-

зации 

1.Нормативное обеспечение реа-

лизации ФГОС 

1.Внесение изменений и дополне-

ний в Устав ОУ 

По мере необ-

ходимости 

2.Внесение изменений в основ-

ную образовательную программу  

образовательного учреждения 

По мере необ-

ходимости 

3.Утверждение основной образо-

вательной программы образова-

тельного учреждения с внесён-

ными изменениями 

По мере необ-

ходимости 

4.Обеспечение соответствия нор-

мативной базы школы требовани-

ям ФГОС НОО 

В течение года 

5.Приведение должностных инст-

рукций работников образователь-

ного учреждения в соответствии с 

требованиями Стандарта и тариф-

но-квалификационными характе-

ристиками 

По мере необ-

ходимости 

6.Определение списка учебников 

и учебных пособий, используе-

мых в образовательном процессе 

в соответствии со Стандартом 

Ежегодно 

7.Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструк-

По мере необ-

ходимости 
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туры образовательного учрежде-

ния с учетом требований к мини-

мальной оснащенности учебного 

процесса 

8.Разработка: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

- годового календарного учебного 

графика; 

- плана внеурочной деятельности 

Ежегодно  

II. Финансовое обеспечение реа-

лизации ФГОС НОО 

1.Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма 

их формирования 

Ежегодно  

2.Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), рег-

ламентирующих установление 

заработной платы работников об-

разовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров пре-

мирования 

По мере необ-

ходимости 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

По мере необ-

ходимости 

4.Привлечение органов государ-

ственно-общественного управле-

ния образовательным учреждени-

ем к проектированию основной 

образовательной программы на-

чального общего образования 

По мере необ-

ходимости 

III. Кадровое обеспечение реали-

зации  ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2.Создание (корректировка) пла-

на-графика повышения квалифи-

кации педагогических и руково-

дящих работников образователь-

ного учреждения в связи с реали-

зацией Стандарта 

Ежегодно 

3.Организация изучения общест-

венного мнения по вопросам реа-

лизации новых стандартов и вне-

сения дополнений в содержание 

ООП 

Постоянно 

IV. Информационное обеспече-

ние реализации ФГОС 

1.Размещение на сайте ОУ ин-

формационных материалов о реа-

лизации ФГОС НОО 

Постоянно 

2.Обеспечение публичной отчет- Постоянно 
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ности ОУ о ходе и результатах 

реализации ФГОС 

V. Материально-техническое 

обеспечение реализации ФГОС 

1.Анализ материально-

технического обеспечения реали-

зации ФГОС НОО 

Постоянно 

2.Обеспечение соответствия ма-

териально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

Постоянно 

3.Обеспечение соответствия сани-

тарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

Постоянно 

4.Обеспечение соответствия усло-

вий реализации ООП противопо-

жарным нормам, нормам охраны 

труда работников образователь-

ного учреждения 

Постоянно 

5.Обеспечение соответствия ин-

формационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

постоянно 

6.Обеспечение укомплектованно-

сти библиотечно-

информационного центра печат-

ными и электронными образова-

тельными ресурсами 

Ежегодно 

7.Обеспечение электронным об-

разовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

По мере необ-

ходимости 

8.Обеспечение контролируемого 

доступа участников образова-

тельного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

Постоянно  

 


