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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ-Ардонской СОШ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения-Ардонской средней 

общеобразовательной школы им. М.Н. Плоткина г.Клинцы Брянской области(далее – школа) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 с изменениями и дополнениями),  на основе 

«Примерной основной образовательной программы начального  общего образования», 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ-

Ардонской СОШ(ООП НОО) определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 

Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования  определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности  при получении начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ-Ардонской СОШотражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основаниями для формирования документа на стали: 

− анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной 

программы; 

− современные требования к образовательным результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС; 

− опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 

− приоритетные направления развития региональной системы образования; 

− целевые показатели развития школы, представленные в Программе развития. 

 

ООП представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельно

сти школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ-

Ардонскойразработана совместно с методическим советом школы и педагогическим коллек

тивом, рассмотрена на заседании педагогического совета, на заседании Совета школы, ут

верждена приказом директора школы и представлена на сайте в сети Интернет. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

начального общего образования. 

Целямиреализации основной образовательной программы начального общего образования 

являются: 

− обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; 

− обеспечение достижения качественных образовательных результатов: личностных, 

метапредметных, предметных;  
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− обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной об

щеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетен

ций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивиду

альными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Достижение поставленных целейпредусматривает решение следующих основных задач: 

− формирование общей культуры, духовнонравственное,гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохране

ние и укрепление здоровья; 

− обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых устано

вок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно

стями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуаль

ными особенностями его развития и состояния здоровья; 

− становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникально

сти и неповторимости; 

− обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

ченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

− обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших вы

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

− использование в образовательной деятельности современных образовательных техно

логий деятельностного типа; 

− предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной рабо

ты; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со

циальной среды; 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы  начального об-

щего образования МБОУ-Ардонской СОШ 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессиональ

ного состава; 

− переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз

работки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и по

знавательного развития обучающихся; 

− ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дейст

вий, познания и освоения мира; 
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− признание решающей роли содержания образования, способов организации образова

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

− учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз

вития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способно

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

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

− с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с перехо

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще

ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

− с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребён

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

признании и самовыражении; 

− с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

− с формированием у школьника основ умения учиться 

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

вать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её кон

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

− с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно

сти и рефлексивности; 

− с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд

ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

− центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне об

разования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произ

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

собов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знако

восимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных свя

зей и отношений объектов;  

− развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной про

граммы  начального общего образования МБОУ-Ардонской СОШ учитываются существую

щий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их позна

вательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными осо

бенностями детей младшего школьного возраста. 
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При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учите

ля, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  направ

лена на достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.  

Особое внимание в ФГОС НОО акцентируется на  достижении личностных и метапредмет

ных результатов, что и  определяет  специфику внеурочнойдеятельности,  в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения. 

Внеурочная деятельность, как составная часть основной образовательной про-

граммы начального основного образования МБОУ-Ардонской СОШ является специально 

организованной деятельностью обучающихся в формах, отличных от урочной системы обу

чения и представляет собой неотъемлемую часть образовательного процесса. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ-Ардонской СОШ в соответствии с 

ФГОС НОО -  создание условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свобод

ное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию соци

альных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, под

готовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных резуль

татов:  

− приобретение обучающимися социального опыта; 

− формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

− приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  от

несены: 

личностные результаты — готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

метапредметные результаты — 

освоенные обучающимися УУД  

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные) 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет педагогическому коллекти

ву решить ещё целый ряд очень важных задач: 

− обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

− оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

− улучшить условия для развития ребенка; 

− учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогащает систему 

воспитательной работы школы. Финансирование внеурочной деятельности в соответствии с 
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ФГОС НОО дает возможность внедрить новые программы и привлечь к проведению вне

урочных занятий не только учителей начальных классов, но и учителей-предметников. 

Принципы реализации модели внеурочной деятельности: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образова

тельной программы учреждения. 

 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельно

сти в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддержи

ваются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутвержде

ния. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реа

лизацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществле

ния проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собст

венной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной дея

тельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени прове

дения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, сту

дии. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении ус

пеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобра

зовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по инте

ресам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязатель

ным учебным дисциплинам. 
Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интег

рирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 

самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребен

ка. 

Компоненты  деятельности обучающихся в МБОУ-Ардонской СОШ: 

 воспитание в процессе обучения (уроки, исследовательские проекты, учебные научные 

исследования, практикумы и т.д.); 

 комплексы классных мероприятий, характерных для младших  школьников; 

 годовой цикл общешкольных мероприятий по различным направлениям: познавательное, 

творческое, художественно – эстетическое, трудовое, экологическое, нравственное, фор

мирование здорового образа жизни, правовое и военно-патриотическое, изучение основ 

пожарно-технических знаний и безопасности дорожного движения и т.д. 

 участие в городских и областных мероприятиях, в том числе с учетом региональных осо

бенностей. 

 самоуправленческая общественная деятельность обучающихся (ученическое самоуправ

ление и детские общественные организации и объединения). 
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 дополнительное образование обучающихся, реализуемое в школе путем создания внут

ренней сети кружков, клубов секций, а также расширением связей с учреждениями до

полнительного образования.  

Интеграция различных  видов  деятельности  обучающихся  МБОУ-Ардонской СОШ об

разует единую систему массового вовлечения школьников во внеурочную деятельность. В 

результате у детей появляется широкий спектр выбора внеурочной деятельности, что позво

ляет привлечь к активной деятельности максимально возможное количество обучающихся. 

Это дает возможность каждому ученику найти дело по душе, которое, как правило, выполня

ется им с удовольствием и оказывает существенное влияние на его развитие. 

На содержание модели  влияют особенности и традиции школы, изучение запросов и 

интересов учащихся и родителей. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы  начального  общего образования 
Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

низмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ори-

ентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и  выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

− обеспечивают связь между требованиями ФГОСНОО,образовательной деятельно

стью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личност

ных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающих

ся и требований, предъявляемых системой оценки; 

− являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб

ных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы на

чального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позво

ляющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возмож

ности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, ка

кими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуника

тивными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета  – овла

деют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых резуль

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

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
− определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

− определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расши

ряющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являю

щихся подготовительными для данного предмета; 

− выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной програм

ме (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 от

вет на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучаю

щихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряю

щем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок ре

зультатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирова

ние определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих це

лей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятель

ность 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 

служат: 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 исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включает

ся такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необхо

дима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим боль

шинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопи

тельной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характери

зующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий ба

зового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития,  — с 

помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий ба

зового 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 пропедев

тика для дальнейшего изучения данного предмета.Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научить-

ся» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мо

тивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатыва

ется со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

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

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих це

лей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использова

ние исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентирован

ные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в ма

териалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими  (по сравнению с базовым) уровнями дости
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жений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучаю

щихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценива

ния, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает  тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и  

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре

зультаты освоения: 

− междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

обучающихся»; 

− программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Русский родной язык», «Ли

тературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Английский язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «ОРКСЭ», «Музыка», «Изобразительное искус

ство», «Технология», «Физическая культура». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметовпри получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об

разца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

− учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственно

сти человека за общее благополучие; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове

дения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− установка на здоровый образ жизни; 
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− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровь

есберегающего поведения; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте

чественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к МБОУ-

Ардонской СОШ, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения за

дач; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия ус

пешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо

ваниям; 

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

ках; 

− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

− эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы

ражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо

лучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со

трудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для созда

ния нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ино

странном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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− 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 необходи

мые 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 элек

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контро

лируемом пространстве сети Интернет; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми

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

− использовать знаковосимволические 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, выделять 

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

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при

знаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

− устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии; 

− владеть рядом общих приёмов решения задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 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 зависимости 

от конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи

вая и восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос

нования и критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 

14 

 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре

шения 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 дис

танционного общения; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в обще

нии и взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд

ничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и ви

дит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнёра; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со

трудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз

ных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  на

чального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содер

жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур

ных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред

ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содер

жащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их ин

терпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
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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 ин

формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

− определять тему и главную мысль текста; 

− делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

− вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному ос

нованию; 

− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тек

сте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

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

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли

цы, схемы, диаграммы; 

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

− работать с несколькими источниками информации; 

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под

тверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова

ния; 

− составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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− 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 достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результа-

ты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с ин

формационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изобра

жения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обуче

нии, 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, изо

бражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасооб

щения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз

можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источни

ка информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

− использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

− организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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 информациюнаби

рать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

− рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
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− сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания ска

нированного 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); 

 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, ис

пользуя 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 изо

бражений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления тек

ста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использо

ванием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможностьнаучиться 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, оформ

лять и сохранять их; 

− создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре

зентации; 

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

− создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

− размещать сообщение в информационной образовательной среде МБОУ-Ардонской 

СОШ; 

− пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

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 музыкальной 

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

ных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
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− создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

− определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

− планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проекти

рования; 

− моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области "Филология" на 

уровне начального общего образования 

1.2.1.Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при получении началь

ного общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмо

циональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамот

ному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего про

цесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и твор

ческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче

ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

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

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказыва

ний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет раз

личных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- . научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- . сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

умением проверять написанное; 

- . получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие язы

ковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 
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В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный ин

терес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что зало

жит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; соглас

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

ные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

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

справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на ос

нове знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше

ния 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 учебни

ком алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения ор

фографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

чаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
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– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отве

чает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче

тании 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, обстоя

тельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто

го предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз

бора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

ми правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, на

ходить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изло

жений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.2.Родной язык (русский). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека;  

 осознание важности соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литера

турного языка; 

 развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского язы

ка во всех сферах жизни; 

 ответственность за произнесённое или написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 формулировать тему урока после предварительного обсуждения;  

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

 определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении;  

 учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия.  

Познавательные 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толко

вый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 
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 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведе

ний; 

 устанавливать аналогии; 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведе

ний.  

Предметные результаты 

Выпускник научится 

 понимать значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведе

ниях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы;  

 правильно употреблять  эпитеты и сравнения  в речи; 

 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мента

литет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместно употреблять  их в 

современных ситуациях речевого общения; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно их 

употреблять в современных ситуациях речевого общения; 

 понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного); 

 применять знания, умения и навыки в учебных ситуациях и реальных жизненных усло

виях; 

 понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно выражения мысли и чувства на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

 высказывать мысли  в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной  речи  нормы  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 применять знания, умения и навыки  используемых в речи языковых средств для свобод

ного выражения мыслей и чувств на родном языке в учебных ситуациях и реальных жиз

ненных условиях; 

 понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе

дневной жизни. 

1.2.3.Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучаю

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, науч

но-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию 

в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле

дием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоцио

нально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную лите

ратуру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально от

зываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 
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получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы эле

ментарной 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 худо

жественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю

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

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе

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

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат воз

можность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педаго

гов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и на

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

ской 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; восприни

мать 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, ав

тору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, вы

борочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех ви

дов 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, изо

браженные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отноше

ние к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последова
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тельность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тек

сте 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 сло

варей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавли

вать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

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

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

зованием 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 фак

тами, 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, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно

шения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки ге

роев, 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, объ

яснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

ной тематике или по собственному желанию; 
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– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи

тет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетво

рение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественно

го текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его собы

тиями; 

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

ного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуни

кативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного про

изведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное ли

тературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного пред

мета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзы

ва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

держкой и пояснениями; 
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– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, соз

данное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедий

ного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину (Я – 

гражданин Российской Федерации). 

 Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру

гих народов. 

 Формирование этических чувств (доброжелательность, отзывчивость, понимание 

чувств других людей и сопереживания им). 

 Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и чтения произведений русской литературы. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея

тельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собствен

ными поступками, осмысливать поступки героев. 

 Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жиз

ни. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно

сти, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наибо

лее эффективные способы достижения результата. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси

фикации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рас

суждений.  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров в соот

ветствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соот

ветствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 

формах. 

 Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии коммуника

тивными и познавательными задачами. 

 Умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение. 

 Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществ

лять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достиже

ния, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 



 

27 

 

Регулятивные 

 формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

 учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия.  

Познавательные 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толко

вый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведе

ний; 

 устанавливать аналогии; 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведе

ний.  

Предметные результаты 

 Понимание русской литературы как явления национальной культуры, средства сохра

нения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

малой родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности. 

 Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изу

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со

держание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком

петентности, общего речевого развития: овладение чтением вслух и про себя, элемен

тарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных, учебных тек

стов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

 Понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное упот

ребление их в современных ситуациях речевого общения. 

 Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи, выявлять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразитель

ности, подробно, сжато, выборочно пересказывать содержание произведения. 

 Умение работать с разными видами текстов: научно-познавательными, учебными, ху

дожественными. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

 Понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произ

ведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной ли

тературы. 

 Правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи. 
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 Понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное упот

ребление их в современных ситуациях речевого общения. 

 Понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правиль

ное их употребление в современных ситуациях речевого общения. 

 Понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

 Применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях. 

 Обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма исполь

зуемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на род

ном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и по

вседневной жизни. 

Обучающийся научится: 

 использовать знания языковых единиц для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

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

ные языковые средства  для успешного решения коммуникативных задач; 

 культуре владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, пра

вилами речевого этикета;  

 ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в 

культурно-языковое поле своего народа, 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формированию ба

зовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения комму

никативных задач; 

 позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показа

телям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна

ния. 

1.2.5. Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучения выбранного модуля курса "Основы религиозных культур и светской 

этики" 

Выпускник научится: 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей; 

 описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных тек

стов; 

 анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, реали

стических и фольклорных текстах; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культур

ных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

 доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку  зрения и обосно

вывать её, приводя аргументы; 

 готовить сообщения по выбранным темам.        

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 познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным язы

ком. 

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

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство

вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. На

чальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность 

в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых на

циональных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чув

ства 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. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

- . сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвисти

ческий 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 рече

вые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- . сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной дея

тельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
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– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– 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 нём ин

формацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек

стов, 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, со

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить 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. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

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

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 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 (интернациональ

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилага

тельные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) 

и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиямистепени (much, little, very); 
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– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (су

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7.Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- . научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отноше

ний; 

- . овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные на

выки; 

- . научатся применять математические знания и представления для решения учебных за

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- . 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 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых за

дач; 

- . познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, на

зывать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представле

нием, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые 

данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранно

му правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей

ствия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, ум

ножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
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таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач

ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну

лём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе

ние; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей

ствия, 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, при

кидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро

вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

ные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (поло

вина, 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, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть гео

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольни

ка и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, пло

щадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
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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 поиска 

информации; 

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

и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова

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

1.2.8.Окружающий мир 

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

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ

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

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

сти целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонациональ

ного российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориен

таций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру приро

ды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, по

зволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изме

няющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие пре

зентации в поддержку собственных сообщений; 



 

35 

 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель

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

ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво

боде. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове

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

мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со

циальной 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 из

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объек

тов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям  

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

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

тов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

сания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно

шения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия

ния 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 ви

деокамеру, 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 вир

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохра

нение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусо

ра, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо

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

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

вать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
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– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

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

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но

сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

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

альные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, добро

желательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других лю

дей и сопереживания им; 

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

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

нений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

ство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах  МБОУ-МБОУ-Ардонской СОШ, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённо

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информацион

ной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; догова

риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совмест

ной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.9.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об

разования у обучающихся: 

- . будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусст

ва; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произ

ведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

- . сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оце

нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, го
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сударству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, долж

ном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на 

основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашед

ших 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, опти

мизм, 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, напол

нятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонациональ

ного народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

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

религий; 

- . будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно

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

нание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

- . овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче

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

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

- . смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра

жать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 

и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

- . научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- . получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

- . смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художест

венно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) 

и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художест

венные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере

давать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

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

ционального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различ
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ные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явле

ний; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музе

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых про

изведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изо

бражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

площения собственного художественнотворческого замысла; 

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

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного ис

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

вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред

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

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструирова

нии; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра

шения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной ху

дожественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на задан

ные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

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

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен

нотворческой деятельности; 
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– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

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

ния, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ний, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра

соте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнени

ям; 

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво

вать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.10.Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятель

ности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных на

ционально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлеж

ности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее наро

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

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельно

сти обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окру

жающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать му

зыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль

ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, само

уважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовы

вать 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 музы

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы

кальному искусству и музыкальной деятельности; 
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− умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве

дению; 

− умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль

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

визации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструмен

тах. 

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, му

зыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной дея

тельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гар

моничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение програм

мы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и му

зыкально-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 эле

менты 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, эст

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

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 

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

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, ака

демического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

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

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских на

родных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

ций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечест

венной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб

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

ку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не фор

сированным звуком. 

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

износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности ис

полнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух

голосия. 

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 му

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис

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

приятие и передача в движении. 

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 выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, ра

зучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

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

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы

кально-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 обучаю

щийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ

ных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея

тельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе

нии простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му

зыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы

боре 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; собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.11.Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

− получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 
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среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшест

вующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

− получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

− получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, исто

рии возникновения и развития; 

− научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореа

лизации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении по

дарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представле

ний, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Выпускники: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея

тельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель

ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дейст

вий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозиро

вания, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печат

ную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступ

ными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель

но обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо

гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы та

ких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организо

ванность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна

тельность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание 

Выпускник научится: 
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– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде

лия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

жать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы

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

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойст

вах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свой

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж

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

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные из

делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив

нохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк

торской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; во

площать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред

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

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

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирую

щие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин

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

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами 

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

же познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.12.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 начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической куль

туры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укре

пления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебнойи трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные фи

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

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно

стью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятель

ности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленно

сти. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выпол

нять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

дать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за

нятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши

бах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

цы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гим

настическое бревно); 

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

ного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ

ной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы  начального общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ос

новной образовательной программы начального общего образования и направлена на обес

печение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанали

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

щимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способству

ют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
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позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основ

ной образовательной программы начального общего образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго

товки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые ре

зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования:личностных, метапредметных и предметных.  

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Достижение опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

ные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и шко

лой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адек

ватно 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 соци

альных 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 мораль

ной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо

рального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна уровне  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 
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- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе;  

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро

дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития 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; умения видеть 

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то

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

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

Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе внешних мониторинговых 

исследований психологом, логопедом,  т. е. специалистами, обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся является оценка личност

ного прогресса ученика с помощьюпортфолио, способствующего формированию у учащих

ся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, клас

сифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффек

тивность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Особенности  оценки метапредметных результатов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об

щего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, рус

скому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом ха

рактера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда по

знавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совме

стной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформирован

ность коммуникативных учебных действий. Преимуществом двух последних способов оцен

ки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения учащимся универ

сального учебного действия. Таким образом, действие занимает в структуре учебной дея

тельности учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. Например, 

в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредмет

ной основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) сформированности боль

шинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опо

средованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 
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В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно прове

рить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как взаимодейст

вие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремле

ние учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, дейст

вия, события и др. 

Оценки предметных результатов - оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложен

ных в стандарте, предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и сис

тему предметных действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно продви

гаться в изучении предмета. Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые 

принципиально необходимы для успешного обучения и при специальной целенаправленной 

работе учителя могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. Особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по рус

скому языку и математике.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты на

копленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируют

ся в электронном журнале и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов на

чального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Одним из инструментов  итоговой оценки в МБОУ-Ардонской СОШ являются итого

вые комплексные метапредметные работы – система заданий различного уровня сложности 

по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В МБОУ-Ардонской СОШ оценка предметных результатов проводится с помощью 

контрольных и диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на опре

деление уровня освоения  материала обучающимися.  Проводится мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ – по русскому языку и математике и комплексной работы на 

межпредметной основе.  

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений  выпускников МБОУ-Ардонской СОШ служит портфель достижений обу

чающегося. Все составляющие Портфолио достижений в МБОУ-Ардонской СОШ оценива

ются только качественно. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превы

шение, что позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. В текущей оценочной деятельно

сти и при оценке отдельных составляющих Портфолио достижений учитель соотносит ре

зультаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- зачет/незачет, т.е. с оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках задач, построенных на опорном учеб

ном материале; 
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- «хорошо», «отлично» - с оценками, свидетельствующим об усвоении опорной системы зна

ний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго

зоре, широте (или избирательности) интересов. По результатам накопленной оценки, которая 

формируется на основе материалов Портфолио достижений, делается вывод о: 

- сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной сис

темы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью по

становки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

сти обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собст

венную учебную деятельность. 

В портфолио младшего школьника помещают: 

- документы (результаты индивидуальной диагностики, копии дипломов, наград,  удостове

рения об участиях в конкурсах, грамоты, свидетельства, сертификаты и другие  документы) 

- работы обучающегося (по учебным предметам – контрольные, проверочные, творческие, 

проектные и другие; а также  рисунки, аппликации, фотографии выполненных объёмных 

работ и т.д.) 

- фотографии 

- награды 

- мини-анкеты, листы достижений, взаимодействий и др. 

- отзывы  педагогов, руководителей дополнительного образования,  родителей,  друзей и  

одноклассников о деятельности обучающегося. 

Материалы для портфолио младшего школьника собираются учителями  школы совместно с 

детьми и их родителями (законными представителями). 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже

ний, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дейст

вий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения об

разования в основной школе; 

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

зации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци

онносмысловой, 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 результа

ты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального обще

го образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб

нопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной сис

темы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий.  
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При получении начального общего образования особое значение для продолжения об

разования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и свер

стниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси

рованной в электронном журнале по всем учебным предметам, в портфеле достижений и 

оценок за выполнение итоговых работпо русскому языку и  математике с учетом результа

тов комплексной работы на межпредметной основе. 

Ежегодно выпускники начальной школы МБОУ-Ардонской СОШучаствуют во Все

российских проверочных работах. При этом школа относится к этому как независимой оцен

ке знаний выпускников - оценке уровня общеобразовательной подготовки  обучающихся 4-х 

классов в соответствии с требованиями ФГОС по русскому языку, математике, окружающе

му миру.  

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения метапредметны

ми действиями. 

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

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре

зультатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итого

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уров

ня. 

2.Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо

вания на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме

нее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за вы

полнение заданий повышенного уровня. 

3.Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи

мыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

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

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  МБОУ-Ардонской СОШ на основе выводов, сделанных по каждо

му обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ос

новной образовательной программы начального общего образования и переводе его на сле

дующий уровень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования прини

мается одновременно с рассмотрением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
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– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реа

лизацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1.Программа  формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

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 освое

ния основной образовательной программы начального общего образования, дополняет тра

диционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для раз

работки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа

цию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обу

чающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствова

нию. Умение учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффек

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

версальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах че

ловеческой 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 навы

ков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и 

навыки рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учеб

ных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познаватель

ных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирова

ния универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обу

чающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных дей

ствий; 

-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 представ

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

как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, ус
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пешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обуче

ния. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре

зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ветственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  МБОУ-Ардонской СОШ, коллектива и об

щества 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 регу

ляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо

тивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла

нированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, го

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в ча

стности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспи

тания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования об

щих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффектив

ность 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 эф

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепола

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

рых является одной из составляющих успешности обучения в МБОУ-Ардонской СОШ. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфи

ка, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

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

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить

ся, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознатель

ного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. 

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

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных пред

метных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её це

левой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким обра

зом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек

тивности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетент

ностей, образа мира и ценностносмысловых 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 способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на осно

ве готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностно

го и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции лю

бой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятив-
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ный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникатив-

ный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысло

вую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект пове

дения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей

ствий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. 

е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, дру

гими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор

ганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

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

менны́х характеристик; 

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

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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

зультатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достиже

ния цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников ин

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен

ной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек

стов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание 

и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако

восимволические действия: 

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

делены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знако

восимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

собность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа

ции; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре

менных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи

ческих способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характе

ристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы

сокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 
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Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуа

тивнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно

сти ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению комму

никативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учеб

ных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самооп

ределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсаль

ных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению ха

рактера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения ус

пеха 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 задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реали

зуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея

тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существен

ную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изо

бразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо

собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможно

сти для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык»обеспечивают формирование познава

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возмож

ности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причин

носледственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моде

лирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, вклю

чая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета вклю

чают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуника

тивных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой 

сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обес

печивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении  начального общего образования важным 
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средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произве

дения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера

турных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной соприча

стности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по

ступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей ком

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность со

бытий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ

ствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лин

гвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональ

ное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать со

беседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования граж

данской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; пони

мание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопро

сы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе пла

на). 

«Математика и информатика».  При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсаль

ных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении за

дач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической 
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ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет мате

матика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного дей

ствия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обуче

ния обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существую

щих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненно

го самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федера

ции и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом време

ни прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего на

рода 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 учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здо

рового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсаль

ных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых мо

делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из

вестных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для форми

рования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природ

ного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое модели

рование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причин

носледственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как фор

мированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, уме
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нию контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и ос

воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, ис

кусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуваже

ния обучающихся. 
«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов ос

воения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсужде

ния музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкаль

ных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще

ства; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга

ничном 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 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль

ных 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 на

ционально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлеж

ности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее наро

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

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельно

сти обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окру

жающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать му

зыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль

ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, само

уважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенция

ми, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, спо
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собности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организо

вывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том 

числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзь

ями, родителями.  

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно

сти, 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 эф

фективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе ос

воения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в про

цессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать зву

ки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими дей

ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интона

ционно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других ви

дов 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 освое

ния учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нор

мы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас

сификации 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 мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совмест

ной 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 

существенные 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 соб
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ственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музы

кальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни

версальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формиро

вания системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложен

ных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предмет

нопреобразовательной 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 оснований 

выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм рабо

ты для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор

ческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделиро

ванию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхи

щение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, кор

рекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет

нопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации со

вместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху

дожественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са

мореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символи

комоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, истори

ей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предвари

тельному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правила

ми жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уваже

ние к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию не

полного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ

сальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчи

вости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон

тролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию уме

ний планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собст

венное поведение и поведение партнёра 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 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятель

ности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познаватель

ной деятельности.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся на

чальной 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 обра

зовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, актив

ным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для ре

шения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанав

ливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знание

вую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч

ной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделиро

вания, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников опреде
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ляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными зада

чами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность на

правлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно

сти младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформи

рованные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экс

периментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и рабо

тать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата - готовность слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способно

стей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального об

разования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качест

ве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя спо

собов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра

боты обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) рабо

ты, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формиро

вания универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну 

этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более под

робно. 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечи

вающей  высокое качество и доступность образования  на уровне начального общего образо

вания является  одной из важных задач, стоящих перед МБОУ-Ардонской СОШ. Ориенти

ровка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

ИКТкомпетентность являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

Решение задачи формирования ИКТкомпетентности проходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и 

в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 
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- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятель

ности 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, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю

чевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ

сальных 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 ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках систем

нодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образователь

ную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых резуль

татов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различ

ных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструмен

ты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучаю-

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 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 об

разовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осущест

вляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования и далее в рамках основной образовательной программы 

основного и среднего  образования. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в мо

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

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

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образо

ванию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, вклю

чающее в себя физическую и психологическую готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной рабо

тоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче

ского развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го

товность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива

ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к со

циально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального дол

га), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов слу

жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей посту

пить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культур

ного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характе

ризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных ка

честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способно

стью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 

готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в спо

собности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и про

гнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразуме

вающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к шко

ле включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, оп

ределённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сфор

мированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантиче

ской сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как 

её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на исполь

зование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных дей

ствий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена

правленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохране

нии цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность вы

ступает,  как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемы

ми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняе

мых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель

ности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче

ния. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

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

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе за

вершения дошкольного образования. 

2.1.7.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 

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

теристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управлен

цев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МБОУ-Ардонской СОШ по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
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воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

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

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

ловий 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

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 ус

военных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действия

ми); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци

альной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий у обу-

чающихся  

1 класса: 

УУД Критерии 
Баллы/ 

год 

Регулятивные УУД   

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

 

Требуется повторное напоминание учителя.  

Не может организовать своё место.  

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя. 

 

Требуется повторное напоминание о целях 

заданий учителем. 

 

Не может определить цель выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

 

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения заданий с 

помощью учителя. 

 

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

 

Не может определить план выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

 

4 Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

 

Необходима помощь учителя в 

использовании простейших приборов. 
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т.д. Не может пользоваться простейшими 

приборами даже после дополнительной 

помощи учителя. 

 

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  и 

соотносить  с готовым результатом. 

 

При соотношении работы обнаруживается 

расхождение в оценке. 

 

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

 

Познавательные УУД   

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике.  

Ориентируется в учебнике после повторного 

напоминания учителя. 

 

Не умеет ориентироваться в учебнике.  

2 Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Отвечает на вопросы учителя, может найти 

нужную информацию из учебника. 

 

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике. 

 

Не отвечает на вопросы учителя.  

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) 

 

Сравнивая предметы при помощи наводящих 

вопросов учителя. 

 

Не может сравнить предметы.  

4 Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

 

Не может сгруппировать предметы.  

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

 

При подробном пересказе требуется помощь 

учителя, главным в теме определяет 

несущественное. 

 

Не может определить тему, не может 

пересказать прочитанное. 

 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

 

Коммуникативные УУД   

1 

 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Участвует в диалоге.  

Участвует в диалоге по просьбе учителя.  

Не участвует в диалоге.  

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

 

Испытывает трудности при ответах на 

вопросы. 
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Не отвечает на вопросы учителя, товарищей 

по классу. 

 

3 Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 

Самостоятельно соблюдает простейшие 

нормы речевого этикета. 

 

Соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета с помощью напоминания учителя. 

 

Не  соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

 

4 Слушать и понимать 

речь других. 

 

Слушает и понимает речь других.  

Старается высказать своё мнение, не слушая 

других собеседников. 

 

Не слушает и не понимает речь других.  

5 Участвовать  в паре. 

 

Может участвовать в паре с любым учеником  

Участвует в паре только избирательно.  

Отказывается работать в паре.  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

 

Личностные УУД   

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, 

предпочитает классные занятия занятиям 

дома 

 

положительное отношение к школе, 

привлекает в первую очередь не учение, а 

внеучебная деятельность 

 

отрицательное отношение к школе, 

стремится к дошкольному образу жизни 

 

2. Мотивация  стремится к получению высоких оценок, 

проявляет устойчивый интерес к новому 

 

стремится к получению хороших оценок, 

проявляет частичный интерес к новому 

 

к школе безразличен, учебные мотивы 

слабые или отсутствуют 

 

3 Личностный моральный 

выбор 

справедлив в отношениях с 

одноклассниками, правдив, имеет 

представление о нравственных нормах 

 

не всегда справедлив в отношениях с 

одноклассниками, правдив, имеет неполное 

или неточное представление о нравственных 

нормах 

 

неправильное представление о моральных 

нормах, проблемы нравственно-этического 

характера в отношениях с одноклассниками 

 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностный) 

36-33 баллов - высокий уровень; 32-18 баллов  - средний уровень;  0-17 

баллов - низкий уровень. 

 

Выводы: 20__/20____год ___________________________________  

УУД Критерии 

Балл 

 год 

Регулятивные УУД    

1 

 

Организовывать 

свое рабочее 

место. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

  

Требуется повторное напоминание учителя.   

Не может организовать своё место.   

2 Определять цель Определяет цель выполнения заданий с помощью   
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выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях. 

учителя или самостоятельно. Помнит цель при 

выполнении задания, может объяснить результат 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 

учителя, может дать ответ о своих действиях 

  

Требуется повторное напоминание о целях заданий 

учителем. Быстро отвлекается от цели в процессе 

работы. 

  

3 Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях. 

Определяет план выполнения заданий с помощью 

учителя или самостоятельно. Четко ему следует 

  

Определяет план выполнения заданий с помощью 

учителя, может пропускать некоторые шаги 

  

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. Забывает шаги 

плана, путает их. 

  

4 Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

Отработанные способы применяет безошибочно, 

все ошибки у себя и у других учеников может 

увидеть и исправить 

  

Отработанные способы применяет практически 

безошибочно, не все ошибки может увидеть и 

исправить 

  

Правил не знает, сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, пытается угадать правильность 

действий 

  

5 Оценка 

результатов своей  

работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  и 

соотносить  с готовым результатом. Может оценить 

действия других учеников 

  

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 

решения 

  

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

  

Познавательные УУД    

1 Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике. Может 

самостоятельно найти нужный источник 

информации 

  

Ориентируется в учебнике по алгоритму, не всегда 

может найти нужную информацию в учебнике. 

  

Не умеет ориентироваться в учебнике, «выпадает»  

по этой причине из пространства урока. 

  

2 Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учителя, 

может найти нужную информацию из учебника. 

  

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике, затрудняется сам 

задавать вопросы к тексту 

  

Не отвечает на вопросы учителя. не может сам 

задавать вопросы 

  

3 Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

Умеет сравнивать предметы (находит существенные 

признаки). Выделяет закономерности 

  

Умеет сравнивать предметы (находит существенные   
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находить общее и 

различие по 

нескольким 

основаниям. 

признаки) по одному основанию. Не всегда 

выделяет закономерности 

Сравнивая предметы при помощи наводящих 

вопросов учителя. 

  

4 Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

  

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

  

Не может сгруппировать предметы.   

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

  

При подробном пересказе требуется помощь 

учителя, главным в теме определяет 

несущественное. 

  

Не может определить тему, не может пересказать 

прочитанное. 

  

Коммуникативные 

УУД 

   

1 

 

Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

Стремится к сотрудничеству, доброжелательно идет 

на контакт, совместно решает задачу (проблему). 

  

Участвует в диалоге по просьбе учителя, 

выборочно, когда уверен в знаниях. 

  

Не участвует в диалоге.   

2. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников. 

художественной 

литературы, 

понимает 

прочитанное. 

читает много, часто посещает библиотеку, делится 

впечатлениями от прочитанного 

  

читает, но в основном в школе по команде учителя   

читает, но не понимает прочитанного   

3 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций 

Обладает хорошим словарным запасом, активно им 

пользуется, усваивает материал, дает обратную 

связь (рассказ, пересказ) 

  

высказывает свои мысли по алгоритму, словарный 

запас достаточен 

  

не может рассказать, пересказать, словарный запас 

скудный 

  

4 Слушать и 

понимать речь 

других. 

Участвовать  в 

паре. 

 

Слушает и понимать речь других.Может 

участвовать в паре с любым учеником 

  

Старается высказать своё мнение, не  слушая других 

собеседников. Участвует в паре только 

избирательно. 

  

Не слушает и не понимает речь 

других.Отказывается работать в паре. 

  

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, предпочитает 

социальный способ оценки своих знаний, имеет 

свою точку зрения 
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Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий  

у обучающихся  3-4 класса 

положительное отношение к школе, проявляет 

точку зрения в отдельных вопросах, частично 

зависит от ситуации успеха 

  

в школу ходит для общения со сверстниками, не 

имеет своей точки зрения, переоценивает свои 

результаты 

  

2. Мотивация  стремится к получению высоких оценок, проявляет 

устойчивый интерес к новому, желание учиться, 

принятие школьного распорядка 

  

стремится к получению хороших оценок, проявляет 

частичный интерес к новому, не всегда 

присутствует желание учиться 

  

к школе безразличен, плохое настроение, учится 

время от времени, нет интереса к занятиям 

  

3 Личностный 

моральный выбор 

понимает важность соблюдения моральных норм 

поведения, правдив, формируется система 

нравственных нормах 

  

частично понимает важность соблюдения 

моральных норм поведения, правдив, имеет 

неполное или неточное представление о 

нравственных нормах 

  

нравственные нормы не стали нормой поведения 

ребенка, проблемы нравственно-этического 

характера в отношениях с одноклассниками 

  

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень; 30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 

баллов - низкий уровень. 

  

Выводы: 20__/20____год ___________________________________ 

 

УУД Критерии  Баллы/год 

Регулятивные УУД    

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

  

Требуется повторное напоминание учителя.   

Не может организовать своё место.   

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

самостоятельно. 

Столкнувшись с новой задачей, самостоя

тельно формулирует познавательную цель. 

Учебная деятельность приобретает форму 

активного исследования способов  действия 

  

Четко выполняет требование задания. Само

стоятельно формулирует цели выполнения.  

  

Определяет цель учебной деятельности с 

помощью учителя. Включаясь в работу, 

быстро отвлекается.  
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3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Столкнувшись с новой задачей, самостоя

тельно строит действие в соответствии с це

лью, может выходить за пределы требований 

программы. 

  

Четко выполняет требование задания. Осу

ществляет решение задания, не изменяя его и 

не выходя за его требования, сверяя план вы

полнения с целью. 

  

Не может составить полный план 

выполнения задания, осознает только 

частичные шаги по достижению цели. 

Невозможность решить новую практическую 

задачу объясняет отсутствие адекватных 

способов. 

  

4 Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 

Контролирует процесс решения задачи дру

гими учениками. Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

  

Самостоятельно или с помощью учителя об

наруживает свои ошибки, вносит коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному спосо

бу выполняются безошибочно.  

  

Без помощи учителя не может обнаружить 

свои ошибки. Ученик осознает правило кон

троля, но затрудняется одновременно выпол

нять учебные действия и контролировать их. 

  

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет самостоятельно оценить свои действия  

и соотнести  с готовым результатом. Может 

оценить действия других учеников 

  

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения 

  

Может с помощью учителя соотнести свою 

работу с готовым результатом, оценка 

необъективна. 

  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно предлагает информацию не 

только среди предложенных источников, но 

и предлагая свои источники.  

  

Самостоятельно предлагает информацию, но 

допускает ошибки в отборе источников.  
  

Самостоятельно не может работать с текстом 

или допускает много ошибок при работе с 

текстом 

Не может правильно отобрать информацию 

из предложенных источников. 

  

2 Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, находить 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы 

учителя, может найти нужную информацию 

из учебника. 
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нужную информацию 

в учебнике. 

 

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике, 

затрудняется сам задавать вопросы к тексту 

  

Не отвечает на вопросы учителя. не может 

сам задавать вопросы 
  

3 Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИВТ 

 Умеет представить результаты работы 

(исследования)  в виде текста, таблицы, 

схемы, составить текст отчѐта и презентацию 

с использованием ИКТ. 

  

Не всегда умеет представить результаты 

работы (исследования) в  виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

  

Затрудняется  перерабатывать информацию 

из одной формы в другую. Не может 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

  

4 Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Логические связи устанавливает. Умеет 

сравнивать, группировать. Мыслит 

самостоятельно  

  

Умеет анализировать устанавливает 

закономерности, но делает с ошибками. 

Логические связи устанавливает с трудом. 

Допускает ошибки в обобщении, частично в 

анализе и синтезе. 

  

Логические связи устанавливать не может. 

Низкая скорость мышления. Проблемы с 

анализом и выделением закономерностей. 

  

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала 

Всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию.Умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.  Владеет 

навыками осмысленного чтения. 

  

Не всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. Периодически 

может передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.   

  

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД    

1 

 

Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях.  

Умеет договариваться,  находить общее ре

шение, умеет аргументировать свое предло

жение, убеждать и уступать. Владеет адек

ватными выходами из конфликта. Всегда 

предоставляет помощь. 

  

Не всегда может договориться, сохранить 

доброжелательность. Предоставляет помощь 
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только близким, знакомым. 

Не может и не хочет договариваться, пасси

вен или агрессивен. Не предоставляет по

мощь. 

  

2. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников. 

художественной 

литературы, 

понимает 

прочитанное. 

Читает много, часто посещает библиотеку, 

делится впечатлениями от прочитанного 

  

Читает, но в основном в школе по команде 

учителя 

  

Читает, но не понимает прочитанного   

3 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных ситуаций 

Имеет богатый словарный запас и активно  

им пользуется, бегло читает, усваивает 

материал, дает обратную связь (пересказ, 

рассказ). 

  

Читает, но понимает  смысл прочитанного с 

помощью наводящих вопросов, высказывает 

свои мысли по алгоритму.  

  

молчит, не может оформить свои мысли, 

читает, но ни понимает прочитанного 

  

4 Понимать 

возможность 

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

различает и понимает различные позиции 

другого, дает обратную связь, проявляет 

доброжелательность. 

  

понимает различные позиции других людей, 

но не всегда проявляет доброжелательность, 

дает обратную связь, когда уверен в своих 

знаниях. 

  

-редко понимает и принимает позицию 

других людей, считая свое мнение 

единственно верным. 

  

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, адекватное 

представление о себе как личности и своих 

способностях 

  

положительное отношение к школе, 

одноклассникам, учителю, выполняет нормы 

школьной жизни, интерес к учебе 

  

Ситуативный интерес к учебе, не имеет своей 

точки зрения, не умеет адекватно оценить 

свои способности 

  

2. Мотивация  стремится к приобретению новых знаний и 

умений, проявляет желание учиться, 

устанавливает связи между учением и 

будущей деятельностью 

  

стремится к получению хороших оценок, 

склонность выполнять облегченные задания, 

ориентирован на внеурочную деятельность 

  

Слабо ориентирован на процесс обучения, 

фиксируется на неуспешности 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб

ной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для реше

ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художествен

ноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи

мость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятель

ности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение зна

ний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот ас

пект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

3 Личностный 

моральный выбор 

Сформированы представления о моральных 

норм поведения, может принимать решения 

на основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

  

Положительное отношение к моральным 

нормам поведения, но не всегда им следует, 

иногда  может принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных норм 

  

нравственные нормы не стали нормой 

поведения ребенка, проблемы нравственно-

этического характера в отношениях с 

одноклассниками 

  

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 

баллов - низкий уровень. 

  

Выводы: 20__/20____год ___________________________________ 
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школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це

лью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче

ство, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окру

жающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и вы

сокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

МБОУ-Ардонская СОШ использует в образовательной деятельности УМК «Школа Рос

сии».  В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

учебным предметам  при получении  начального общего образования в МБОУ-Ардонской 

СОШ. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте и развитие речи 

Добуквенный период 

Задачи  добуквенного  периода– развитие  фонематического  слуха  детей,  умения вычленять 

звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в по

хоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной  речи,  

навыков  слушания  и  говорения.  На  уроках  вводятся  также  понятия  слово,  

предложение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один 

и  тот  же  предмет  разными  словами(котик,  котёнок,  игрушка; дед,  дедушка,  старик, ста

ричок  и  т.д.),  рисовать  схему  слова(показывать  гласные  звуки,  количество  слогов, уда

рение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. В до

буквенный период ведётся подготовка к обучению письму(раскрашивание, рисование, штри

ховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв).  

Букварный период 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по 

развитию  интереса  к  чтению.  Последовательность  введения  букв  определяется,  с  одной 

стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом 

сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов(буквы согласных звуков г, 

п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного 

звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). В  

процессе  работы  большая  роль  отводится  слого-звуковому  и  звуко-буквенному анализу  

слов,  который  даёт  возможность  наблюдать  способы  обозначения  мягкости согласных 

звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием,  

то  есть  заниматься  орфографической  пропедевтикой,  развивать орфографическую  зор

кость.  В  ходе  обучения  письму  проводится  анализ  печатного  и письменного  образа  бу

квы,  анализ  графических  знаков,  из  которых  состоит  буква; сопоставление  с  другими  

буквами,  содержащими  сходные  элементы,  упражнения  в написании  элементов  букв,  

букв  и  соединений,  слов  и  предложений,  списывание  слов, предложений, текстов с пе

чатного образца.  Письмо  под диктовку слов  и  предложений, написание  которых  не  рас

ходится  с  их  произношением.  Усвоение  приемов  и последовательности правильного спи

сывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло

вами, знака переноса. Плавное слоговое чтение со  скоростью,  соответствующей  индивиду

альному  темпу  ребенка.  Осознанное  чтение, чтение  с  интонациями  и  паузами  в  соот

ветствии  со  знаками  препинания.  Развитие осознанности  и  выразительности  чтения  на  
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материале  небольших  текстов  и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением(при 

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

ство  самоконтроля  приписьме под диктовку и при списывании. Языковая пропедевтика в 

период обучения грамоте .В  период  обучения  грамоте  происходит  попутное  ознакомле

ние  учащихся  с различными  явлениями  языка  из  области  фонетики,  лексики,  морфеми

ки,  морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии.  

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; 

гласные  звуки:  ударные  и  безударные;  слог;  слогообразующая  роль  гласных  звуков; 

ударение:  ударный  и  безударный  слог;  согласные  звуки:  звонкие  и  глухие;  согласные 

твёрдые  и  мягкие;  парные  и  непарные;  Знакомство  с  русским  алфавитом  как последо

вательностью букв, обозначение мягкости согласных на письме(с помощью ь, букве, ё, ю, я, 

и); ь и ъ разделительные; раздельное написание слов; перенос слов по слогам без стечения  

согласных; овладение  позиционным  способом  обозначения  звуков  буквами. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Проводится  наблюдение  над  случаями  

несоответствия  написания  и  произношения(буквосочетания жи– ши, ча– ща, чу– щу). Из 

области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает(имеет лекси

ческое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у которых не

сколько значений; тренируются в правильном словоупотреблении. Из области морфемики – 

дети получают первоначальное представление о составеслова: о корне(без введения поня

тия), об однокоренных словах; осваивают графическое обозначение корня. Из области мор

фологии – происходит предварительное знакомство с частями речи безвведения понятий: 

слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопро

сы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью речи место

имений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном числе(называют один 

предмет– много предметов.  

Из  области  синтаксиса  и  пунктуации  – дети  получают  сведения  о  предложе

нии(предложение  состоит  из  слов,  слова  связаны  по  смыслу,  предложение– законченная 

мысль);  об  интонации  повествовательной,  вопросительной,  восклицательной  и  её ком

муникативной  значимости;  знакомятся  с  точкой,  восклицательным  знаком, вопроситель

ным знаком. В ходе чтения текстов даётся общее понятие о тексте. Из  области  орфографии  

– в  ходе  обучения  чтению  и  письму  дети  осваивают написание заглавной буквы в начале 

предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование  орфографической  зорко

сти  в  ходе  наблюдений  за  несоответствием произношения и написания.  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учеб

ной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

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

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про

стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
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правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по инте

ресной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных кар

тин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Письмо. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и сво

боды 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 ги

гиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе

реноса. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анали

за. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложе

нием: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. Орфография. Знакомство с правилами 

правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после ши

пящих (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 повествователь

ного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблю

дений, на основе опорных слов. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык 

1 КЛАСС (48 ч) 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

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

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложе

ния (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые сло

ва. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противопо

ложные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значе

нию слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (32ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные 
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звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглав

ная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

2 КЛАСС 

Наша речь (4 ч.) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство 

общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чте

ние, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст (5 ч.) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Те

ма и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее пред

ставление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение со

ставлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по 

определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством 

учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, благо

дарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение (12 ч.) 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации 

(без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. 

Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных тек

стах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответству-

ющая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. Под

лежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего и 

сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании глав

ных и второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные пред

ложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежа

щему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной 

картине, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… (22 ч.) 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее 

название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и много

значные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над 

употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор 

нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника 

(толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая 

часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные сло

ва, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов 

(тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокорен

ных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произно-

сительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная 
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роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Ис

пользование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударени

ем. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать 

ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов 

(алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов. 

Звуки и буквы. ( 34 ч.) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обо

значение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-

буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Ал

фавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в сло

ве. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных 

слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Вве

дение правила.  Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с 

безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Рабо

та с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обо

значающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные согласные 

буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие соглас

ные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правопи

сание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание 

слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков 

буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости со

гласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед со

гласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения буквами глас

ных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА (29 ч.) 

Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и 

глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 

Части речи. (47ч) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к 

определенной части речи.Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль 

имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные 

(общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные име

на существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных (фами

лиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран,  городов, деревень, рек, 

озер и др.). Правописание собственных имен существительных. Число имен существи-

тельных. Изменение имен существительных по числам. Употребление имен существитель

ных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лек

сическое значение имен существительных, различать имена существительные в прямом и 

переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 



 

82 

 

Совершенствование навыка правописания имен существительных с изученными орфограм

мами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на ко

торые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, 

глаголы близкие и противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилага

тельного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в ре

чи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосоче

тании. Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен при-

лагательных по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоиме

ний в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распростра

ненных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. Упражне

ние в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существительны-

ми, в правописании предлогов с именами существительными. 

Повторение (16ч.)  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предло

жения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и со

гласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое зна

чение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и пере

носное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

3 КЛАСС 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение.  

Словосочетание (14 ч)  

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и ин

тонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Про

стое и сложное предложения. Словосочетания 

Слово в языке и речи (17 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени сущест

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

числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление представлений 

Состав слова (11 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение  

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ).  

Имя существительное (26 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (12 ч) 
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Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений 

Глагол (16 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с гла

голами. 

Повторение (8 ч) 

4 КЛАСС 

1.Повторение (9 ч) 

Диалогическая и монологическая речь. «Волшебные слова» русской речи. Нормы речевого 

этикета. Текст. Признаки текста. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

 Предложение и  словосочетание. Виды предложений по цели высказывания: повествова

тельные и побудительные; восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания в кон

це предложений.Предложения с обращением. Нахождение в предложении обращения в на

чале, середине, конце. Знаки препинания в предложениях с обращением. Определение в сло

восочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

2. Предложение (7 ч) 

Однородные члены предложения. Простые и сложные  предложения. 

3. Слово в языке и речи (17 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. Правописание ъ и ь разделительных знаков. 

4. Имя существительное (36 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имён существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имён существительных в единственном и множественном числе. 

5. Имя прилагательное (28 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам 

имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Склонение 

имён прилагательных в единственном и множественном числе. 

6. Местоимение (6 ч) 

Повторение и углубление представлений о личных местоимений. Изменение по падежам. 

Правописание местоимений.  

7. Глагол (31ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи. Неопределённая форма 

глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов по лицам и числам. 1-ое, 2-ое спряжение 

глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание гла

голов в прошедшем времени. 

8. Повторение (2 ч) 

2.2.2.2.Русский родной язык 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной об

разовательной программы начального общего образования в части требований,  заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова

ния к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Програм

ма ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в пред

метную область «Русский язык и литературное чтение».   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
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Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжела

тельный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. Слова, называющие 

родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падче

рица).  Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качества

ми, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до кор

ки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.   Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблю

дение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. Лекси

ка, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в язы

ках других народов.  Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований 

слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других 

народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 1 лица единственного чис

ла настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на про

педевтическом уровне). История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления тек

ста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков.  Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Ин

формационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица. Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  Оцени

вание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и вы

разительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактиро

ванного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редакти

рования текста.  Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

4 КЛАСС 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжела

тельный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. Слова, называющие 

родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падче

рица).  Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качества

ми, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до кор

ки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.   Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблю

дение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. Лекси

ка, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в язы

ках других народов.  Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований 

слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других 

народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 1 лица единственного чис

ла настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 
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синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на про

педевтическом уровне). История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления тек

ста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков.  Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Ин

формационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица. Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  Оцени

вание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и вы

разительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактиро

ванного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редакти

рования текста.  Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

2.2.2.3.Литературное чтение 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Подготовительный  период (17ч) 
О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на сло

ги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное 

и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в 

слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отра

жающей его звуко-слоговую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между произ

носимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко-слоговыми схе

мами-моделями. 

Слияние согласного звука с гласным. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв. 

Букварный  период 

Обучение чтению (54 ч) 

 Ознакомление со звуками [н], [н'], [с], [с'], [к], [к'],  [т], [т'], [л], [л'], [р], [р'], [в], [в'], 

[п], [п'], [м], [м'], [з], [з'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [ш], [ч'], [ж], [й], [х], [х'], [ц], [щ'], [ф], [ф'], 

[э], [ю], [ё], [я], [е]. 

 Ознакомление с буквами Н, н, С, с, К, к, Т, т, Л, л, Р, р, В, в, П, п, М, м, З, з, Б, б, Д, д, 

Г, г, Ш, ш, Ч, ч, Ж, ж, Й, й, Х, х, Ц. ц, Щ, щ, Ф, ф. Э, э, Ю, ю, Ё, ё, Я, я, Е, е, ь, ъ.  

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изучен

ными буквами, чтение слов и предложений с изученными буквами. 

 Буква Е – показатель мягкости предшествующего согласного. Буква Я – показатель 

мягкости предшествующего согласного. Буква Ь. обозначение мягкости согласного. Мягкий 

знак в середине слова. Чтение слов с мягким знаком. Буква Ё – показатель мягкости предше

ствующего согласного. Буква Ю – показатель мягкости предшествующего согласного. Мяг

кий знак – разделительный. Буквы ь и ъ.  
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Послебукварный период  

Обучение чтению (20 ч) 

Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р»; К Ушинский «Наше отечест

во»; В.Куприн «Первоучители словенские», «Первый букварь»; А.С. Пушкин «Сказки»; Л.Н. 

Толстой, К.Д. Ушинский Рассказы для детей; К.И. Чуковский «Телефон», «Путаница»; В.В. 

Бианки «Первая охота»; С.Я. Маршк «Угомон», «Дважды два»; М.М. Пишвин «Предмайское 

утро», «Глоток молока»; А.Л. Барто «Помощница», «Зайка», «Игра в слова»; С.В. Михалков 

«Котята», Б.В. Заходер «Два и три». 

Литературное чтение (38ч) 

Вводный урок (1ч) 

Жили-были буквы (7  ч) 

В. Данько «Загадочные буквы»; И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А»; С. Чёрный «Жи

вая азбука», Ф Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет»; Г. Сапгир «Про медведя»; М. Боро

дицкая «Разговор с пчёлкой», И. Гамазкова «Кто как кричит?», И. Гамазкова, Е. Григорьева 

«Живая шляпа»; С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Повторение и  обобщение по 

разделу «Жили-были буквы». 

Сказки, загадки, небылицы (7  ч) 

Е. Чарушин «Теремок», «Рукавичка». Малые фольклорные жанры (загадки, песенки, потеш

ки, небылицы). «Рифмы Матушки Гусыни» (перевод С. Маршака), А.С.Пушкин «Ветер, ве

тер…», «Ветер по морю гуляет…», «Белка песенки поет…», Повторение и обобщение по те

ме «Сказки, загадки, небылицы» 

«Апрель! Апрель! Звенит капель» (5 ч) 

А. Майков «Ласточка примчалась». А Плещеев «Сельская песенка», А. Майков «Весна», 

«Ласточка примчалась..»; Т. Белозёров «Подснежники». С. Маршак «Апрель».И.Токмакова 

«Ручей», Е. Трутнева «Когда это бывает?». А. Майков «Христос Воскрес!». Обобщающий 

урок по теме «Апрель! Апрель! Звенит капель».  

И в шутку и всерьёз (6  ч) 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!». Н. Артюхова 

«Саша-дразнилка». К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». О. Григорьев «Стук». И. 

Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки».  

К. Чуковский «Телефон». М. Пляцковский «Помощник». Из старинных книг. Повторение и 

обобщение по теме «И в шутку и всерьёз». 

Я и мои друзья (7 ч) 

Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». B. Орлов «Кто первый?». C. Михал

ков «Бараны». Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. Орлов «Дружба». И. 

Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто «Вот так защитник». Я. Аким «Моя родня». С. 

Маршак «Хороший день». По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про 

дружбу». Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья».  

О братьях наших меньших (5 ч) 

С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Собака яростно лаяла». И. 

Токмакова «Купите собаку». С. Михалков «Важный совет». М. Пляцковский «Цап-

Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». В. Берестов «Лягушата». B. Лунин «Никого не обижай».C. 

Михалков «Важный совет». Д.Хармс «Храбрый еж», Н. Сладков «Лисица и еж». Повторе

ние и обобщение по теме «О братьях наших меньших». 

2 КЛАСС 

                                                2 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 
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Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

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

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

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки.  

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

Есенина 

Русские писатели (14 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

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

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов (9 ч)  

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. 

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

Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья (10 ч) 

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

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Марша

ка, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

Резерв (2 ч) 

3 КЛАСС 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 
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Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и се

рый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь № 1 (11 ч) 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского 

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой» 

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне Салта

новиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь № 2 (6 ч) 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах «Де

душка Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  

Литературные сказки (8 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь № 1 (6 ч) 

С. Чёрный. Стихи о животных  

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое (16 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 
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В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

Резерв (8ч) 

4 КЛАСС 

Вводный урок по курсу литературное чтение  

Летописи, былины, жития (8ч) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня сво

его». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (16 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь № 1 (7 ч) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки (12 ч)  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (6 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (7 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 
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В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы (12 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (4 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (5 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (14 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

2.2.2.4.Литературное чтение на родном языке 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

Язык и культура. 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение.  Речевая (комму

никативная) ситуация. Кто (адресант) говорит– кому (адресат) – что – с какой целью. Рече

вая культура поведения. Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). 

Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение 

в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три). Правила рече

вого этикета. Словари. Толковый словарь синонимов. Словарь языка писателей. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 

с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произве

дения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», «малая Родина», представления о проявлении любви к 

Родине и к малой родине в литературе разных народов (на примере народов России и наро

дов финно-угорского мира). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоя

тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синони

мов, антонимов, сравнений, эпитетов) последовательное воспроизведение эпизодов с исполь

зованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художе
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ственно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, ха

рактеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мо

тивов. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выяснение авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо

рочный и краткий (передача основных мыслей). Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

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

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Развитие наблюдатель

ности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 

развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориенти

роваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность 

поведения героев.Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Умение работать с разными видами информации.Участие в коллективном обсуждении: уме

ние отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст.  

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии) или на основе личного опыта. 

Развитие умения оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 

свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведе

ния, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Круг детского чтения 
Волшебный мир мифов и легенд Древней Руси. «Откуда пошла Земля Русская», «Миф о со

творении Родом мира», «Злые и добрые духи Земли Русской». Былины русского народа. Рус-

ские народные сказки. Афанасьев. Народные русские сказки. Былины: "Добрыня Никитич", 

"Добрыня и Змей", Фольклор Дона. Малые жанры донского фольклора: загадки, пословицы, 

поговорки о Родине, казачья дружба, казак и конь, о житейской мудрости, о явлениях приро

ды, о животных, о природе (1-2 по выбору). Предания, былины, легенды, сказки Донского 

края.Донская казачья былина «Дюк Степанович и три разбойника»; П. Лебеденко  

«Почему Дон Ивановичем кличут», «Петрусь – мальчонка русский», «Сказка о Чуде-

чудище заморском, девице-красавице и серой волчице», «Игнатка».Поэты Дона о родном 

крае.И.Груднев «Родному Дону», А.Недогонов «Вечер в станице», А.Сафронов «Ростов-

город», «Бессмертник» (1-2 стихотворения по выбору). 

4 КЛАСС 

Язык и культура. 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение.  Речевая (комму

никативная) ситуация. Кто (адресант) говорит– кому (адресат) – что – с какой целью. Виды 

общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное обще

ние. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту (обыденное – повсе

дневное); общение личное: один – один (два – три). Правила вежливого общения. Словари. 

Толковый словарь синонимов. Словарь языка писателей. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 

с содержанием. 

https://www.miloliza.com/kazachi-skazki/199-kazachya-skazka/8930-petrus-malchonka-russkij
https://www.miloliza.com/kazachi-skazki/199-kazachya-skazka/8931-o-chude-chudishche-zamorskom-devitse-krasavitse-i-seroj-volchitse
https://www.miloliza.com/kazachi-skazki/199-kazachya-skazka/8931-o-chude-chudishche-zamorskom-devitse-krasavitse-i-seroj-volchitse
https://www.miloliza.com/kazachi-skazki/199-kazachya-skazka/8932-ignatka
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Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осозна

ние понятия «Родина», «малая Родина», представления о проявлении любви к Родине и к ма

лой родине в литературе разных народов (на примере народов России и народов финно-

угорского мира). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное вос

произведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антони

мов, сравнений, эпитетов) последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллю

страциям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характери

зующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя про

изведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выяснение авторского от

ношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных 

видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача ос

новных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определе

ние главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; со

ставление плана и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выбо

рочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (вы

бор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмо

циональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориенти

роваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность 

поведения героев.Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.Самостоятельное опре

деление темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информа

ции.Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. При

влечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, зна

комство с различными способами работы с деформированным текстом и создание собствен

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии) или на основе 

личного опыта. Развитие умения оформлять свои впечатления в устной или письменной ре

чи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литератур

ные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Круг детского чтения 

Волшебный мир мифов и легенд Древней Руси. «Откуда пошла Земля Русская», «Миф о со

творении Родом мира», «Злые и добрые духи Земли Русской». Былины русского народа. Рус-

ские народные сказки. Афанасьев. Народные русские сказки.; Сказки А. С. Пушкина. 

Былины:Сказки и былины об Илье Муромце и русских богатырях. 

Рассказы: А. Усачёв. Великий могучий русский язык, Г. Шторм. Подвиги Святослава.  На 

поле Куликовом,  С.Алексеев. Идёт война народная.  Ради жизни на земле Фольклор Дона. 
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Малые жанры донского фольклора: загадки, пословицы, поговорки 

Предания, былины, легенды, сказки Донского края.«Доброе сердце дороже красоты»,  

«Сказка о Песне Легкокрылой и казаке Макаре Бесслезном»,  Донские казачьи сказки,  

«Добрыня Никитич. Дончак», «Краснощеков Иван Матвеевич», «Степан Разин», «Платов 

Матвей Иванович». Поэты Дона о родном крае.А.Гарнакерьян «В дороге», Н. Доризо «Пес

ня о Доне», Л.Шемшелевич «Рыбацкая примета», Б.Куликов «Кони», В.К.Жак «Настоящая 

осень», «Мой лес», «Золотинки», «В ночном лесу», «Пчела», «Про ершей» (1-2 стихотворе

ния по выбору).Донские писатели о Великой Отечественной войне. М.А. Андриасов 

«Шесть дней», А.Ф. Агафонов «Повесть о Вите Черевичкине» (1 произведение по выбору). 

2.2.2.5.Иностранный язык. Английский язык. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 КЛАСС (68 ч) 

Мир моего "я". Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Мир моих увлече

ний. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день (в цир

ке, зоопарке).  Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя школа. Мои друзья. Моя малая ро

дина (город, село). Россия и страны изучаемого языка. Названия России и стран изучаемого 

языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Национальные праздники. 
3 КЛАСС (68 ч) 

Мир моего "я". Моя семья. Мой день рождения. Мой день (распорядок дня). Мир моих увле

чений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выход

ной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы. Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя 

комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путеше

ствия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Родная страна и страны 

изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримеча

тельности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Национальные праздники. 

4 КЛАСС 

4 КЛАСС (68 ч) 

Мир моего "я". Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Мир моих увлече

ний. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день (в цир

ке, зоопарке).  Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя школа. Мои друзья. Моя малая ро

дина (город, село). Россия и страны изучаемого языка. Названия России и стран изучаемого 

языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Национальные праздники. 

2.2.2.6.Математика и информатика 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); вместимости (литр).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметиче

ских действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вы

читания). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Свойства сло

жения. 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирова

ние хода решения задач. 

https://www.miloliza.com/kazachi-skazki/199-kazachya-skazka/8933-dobroe-serdtse-dorozhe-krasoty
https://www.miloliza.com/kazachi-skazki/199-kazachya-skazka/8934-o-pesne-legkokryloj-i-kazake-makare-bessleznom
https://www.miloliza.com/kazachi-skazki/199-kazachya-skazka/8863-dobrynya-nikitich-donchak
https://www.miloliza.com/kazachi-skazki/199-kazachya-skazka/8864-krasnoshchekov-ivan-matveevich
https://www.miloliza.com/kazachi-skazki/199-kazachya-skazka/8865-stepan-razin
https://www.miloliza.com/kazachi-skazki/199-kazachya-skazka/8868-platov-matvej-ivanovich
https://www.miloliza.com/kazachi-skazki/199-kazachya-skazka/8868-platov-matvej-ivanovich
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Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения (больше на.., меньше на..). 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чер

тежа, краткой записи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр). 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выраже

ний, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний. 

2  КЛАСС 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Нумерация (18 ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузнач

ных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, 

их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(41ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умноже

ния. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 
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а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 

4 –  а;при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок дейст

вий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(7ч) 

 

3  КЛАСС 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел (9 ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений.Выражения с перемен

ной.Решение уравнений. 

Обучающиеся должны знать: 

Счёт предметов.  

Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000.  

Десятичные единицы счёта.  

Разряды и классы. 

Обучающиеся должны уметь: 

- представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

- сравнивать и упорядочивать числа, знаки сравнения. 

-  пользоваться изученной математической терминологией; 

-  решать текстовые задачи арифметическим способом; 

-  проверять правильность выполненных вычислений 

-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе

дневной  жизни для решения задач. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел (53 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деле

ния на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х * 3=21, х : 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицывремени:год,месяц,сутки. Соотношениямеждуними. 

Круг.Окружность.Центр,радиус,диаметрокружности(круга). 
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Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Обучающиеся должны знать: 

- таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

- состав и значение единиц измерения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться изученной математической терминологией; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и 

без них); 

- проверять правильность выполненных вычислений 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе

дневной  жизни для решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и др.); 

- выполнять вычисления с нулем; 

- выполнять деление числа на это же число; делить нуль на число. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устныеприемы внетабличного умно

жения и деления. Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а * b, с :d; нахождение их значений при 

заданныхчисловыхзначенияхвходящих в нихбукв. 

Уравнения вида х • 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 

между результатами и компонентами действий. 

Обучающиеся должны знать: 

- таблицу умножения и деления однозначных чисел 

Обучающиеся должны уметь: 

- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий) 

- пользоваться изученной математической терминологией 

- проверять правильность выполнения вычислений   

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и 

чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных сла

гаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Обучающиеся должны знать: 

-  последовательность чисел в пределах тысячи 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах тысячи 

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых 

- сравнивать величины по их числовым значениям 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (15 ч) 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000. 

Алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Обучающиеся должны знать: 

Сложение, вычитание, умножение и деление.  

Знаки действий.  

Названия компонентов и результатов арифметических действий.  

Таблица сложения. Таблица умножения.  

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, ум

ножения и деления). 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел.  
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Обучающиеся должны уметь: 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- знать порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок; 

- находить значения числового выражения; 

- использовать свойств арифметических действий и правила порядка выполнения действий в 

числовых выражениях.  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч).  

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение го

да. 

Обучающиеся должны знать: 

- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими 

числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах 100; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание) многозначных чисел; 

- распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой 

в клетку (с помощью линейки и от руки); 

- выражать данные величины в различных единицах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, массе и др. 

Приёмы письменных вычислений (13 ч) 

Деление с остатком. Свойства умножения: переместительное и сочетательное свойства сло

жения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вы

читания. Числовые выражения. Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование бук

венных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а 

= а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на ос

нове соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

Обучающиеся должны знать: 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное, дву

значное и трёхзначное число.  

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 

и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Обучающиеся должны уметь: 

- применять порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без ско

бок;  

- находить значения числового выражения;  

- использовать свойства арифметических действий и правила порядка выполнения действий 

в числовых выражениях. 

Итоговое повторение (2 ч) 

4  КЛАСС 

Повторение. Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия (13 ч) 
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Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполне-

ния в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (10 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (15 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ни

ми. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палет

ки. 

Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание (12 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложе

нием и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 

свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь ме

жду компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (78 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умноже

нием и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе пе-

рестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 

число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах мил

лиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количест

во предметов, масса всех предметов и др.). 
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Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

– вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

– решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

– решение задач в 2 – 4 действия; 

– решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; по

строение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (8ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения дейст

вий. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. 

Доли. Решение задач изученных видов 

2.2.2.7.Окружающий мир 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Введение 1 ч. 
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от школы до дома. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Раздел «Что и кто?» 20 ч 
Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (се

ло) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение на

шей страны на глобусе. 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внеш

ним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компью

тер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, до

машними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода 

улицы. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными рас

тениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; знаком

ство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по ли
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стьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); зна

комство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 

Раздел «Как, откуда и куда?» 12 ч  
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричест

во. Правила безопасного обращения с электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходи

мыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кош

кой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, на

пример шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и 

льда; отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями; изготовление про

стейшей кормушки для птиц. 

Раздел «Где и когда?» 11 ч  
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узналиоб этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обра

щения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Раздел «Почему и зачем?» 22 ч  
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — есте

ственный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречьуши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и 

др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические стан

ции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей пла

нете. 22 апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

Заключение (1ч) Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг 

и других источников информации в познании окружающего мира. 
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2 КЛАСС 

Раздел «Где мы живем» 4 ч  
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн Рос

сии. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками лю

дей. Наше отношение к окружающему. 

Раздел «Природа» 20 ч  
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвез

диях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и водыот загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорас

тущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 

животными: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их ох

раны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воз

духа, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание 

деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных 

растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Раздел «Жизнь города и села» 10 ч  
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, тор

говля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-

тавления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до ке

рамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учи

теля). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строитель

ство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузо

вой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
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Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учите

ля). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, дру

гих деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 

родного города (села). 

Раздел «Здоровье и безопасность» 9 ч 
Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: тера

певт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных си

туациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Раздел «Общение» 7 ч 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 

и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков 

и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Раздел «Путешествия» 18 ч 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Москов

ский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; на

блюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных 

приемов чтения карты.Что мы узнали и чему научились за год. 

3 КЛАСС 

 

Раздел «Как устроен мир» (6 ч) 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 

природы в жизни людей. 

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, па

мять, мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира. 
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Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. Чело

вечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между жи

выми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с 

помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влия

нием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загряз

нения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для жи

вых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды 

в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представ

ление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цвет

ковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Расте

ния из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмы

кающиеся, птицы, звери 

и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть пита

ния и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в приро

де и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги Рос

сии. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе 

и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы 

из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств во

ды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян расте

ний, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; 

распознавание при родных объектов с помощью атласа-определителя. 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме чело

века. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 

и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, об

мораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
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Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупрежде

ния. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании 

первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных ве

ществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Раздел «Наша безопасность» (7 ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении без-

опасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройпло

щадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, во

доеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явле

ние природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные жи

вотные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услу

ги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных иско

паемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 

плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Эко

логические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 

знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных расте-

ний; знакомство с современными российскими монетами. 

Раздел «Путешествие по городам и странам» (15 ч) 
Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 

стран. 
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Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры раз

ных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждо

го человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

 

4 КЛАСС 

Раздел «Земля и человечество» (9 ч) 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутни

ки планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических про

блемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объ

ектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Раздел « Природа России» (10 ч) 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каж

дой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в 

разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана приро

ды, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость береж

ного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения от

дыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйст

венной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объ

ектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их при

способленности к условиям жизни 

Раздел «Родной край — часть большой страны» (15 ч) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате дея

тельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в приро

де и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водо

емов нашего края. • 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. 
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Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводст

во в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). 

Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении 

для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних живот

ных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных ус

ловиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с расте

ниями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью 

атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных иско

паемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров расте-

ний различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 

Раздел «Страницы всемирной истории» (5 ч) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное обще

ство. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, же

лезные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее вре

мя. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание че

ловечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Ру

си. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона севе

ро-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья 

— собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия По

жарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петер

бург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и кресть-

яне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII 

в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Ку

тузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале 

XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний им

ператор России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 

20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. 

День Победы — всенародный праздник. 
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Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутни

ка Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, 

в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Раздел « Современная Россия» (9 ч) 
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в со

временной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Евро

пейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

4 КЛАСС 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

1. Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для 

чего они существуют. 

2. Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. Человек и Бог 

в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на поступки лю

дей.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: 

виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. Библия и Евангелие. Кто такие хри

стиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл Евангелия. Проповедь Христа. Че

му учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть.Христос и Его 

крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика 

креста.Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху.Православное уче

ние о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке.Совесть и рас

каяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. Заповеди. Какие заповеди 

даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит радость.Милосердие и 

сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христиа

нин должен относиться к людям.Золотое правило этики. Главное правило человеческих от

ношений. Что такое не осуждение. Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православ

ный храм.Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое.Творческие ра

боты учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта.  

Раздел II. Православие в России. 

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. Подвиг. О том, 

что такое подвиг. О человеческой жертвенности. Заповеди блаженств. Когда христиане бы

вают счастливы. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. Зачем 

творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. Чудо в жизни христианина. 

О Святой Троице. О христианских добродетелях. Православие о Божием суде. Как видеть в 

людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие. Таинство Причастия. Как Христос пе

редал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое церковное таинство. Монастырь. По

чему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. Отношение христианина к приро

де. Что делает человека выше природы. Какую ответственность несет человек за сохранение 

природы. Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. Защи

та Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. Христианин 
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в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. Любовь и уважение к Отечеству. Пат

риотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Повторительно - 

обобщающий урок по второму разделу. Итоговая презентация творческих проектов учащих

ся. 

2.2.2.9.Изобразительное искусство 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Ты учишься изображать. Знакомствос Мастером Изображения – 8 ч 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пят

ном. Изображать можно в объеме.  Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изо

бражать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, линия, цвет – 

основные средства изображения.Овладение первичными навыками изображения на плоско

сти с помощью линии, пятна, цвета.  

Ты украшаешь.Знакомство с Мастером Украшения – 9 ч 

Мир полон украшений.  Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые соз

дали люди. Как украшает себя человек.  Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы 

понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Ук

рашения – мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять 

свои роли.Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (апплика

ция, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 11 ч 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строим город.  Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в ко

тором мы живем (обобщение темы). Первичные представления о конструктивной художест

венной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и ди

зайне.Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 5 ч 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

«Сказочная страна». Создание панно. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования  

(обобщение темы). Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, ли

ния, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства 

этих элементов языка.Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы ху

дожника и присутствуют в любом произведении, которое он создает.Наблюдение природы и 

природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно – образное видение 

окружающего мира.Навыки коллективной творческой деятельности. 

2 КЛАСС 

ИСКУССТВО И ТЫ. 

Как и чем  работают художник? – 9 ч 

Три основные краски – желтый, красный, синий.Белая и чёрная краски. Пастель и цветные 

мелки, акварель, их выразительные возможности.Выразительные возможности апплика

ции.Выразительные возможности графических материалов.Выразительность материалов для 

работы в объеме.Выразительные возможности бумаги.Неожиданные материалы (обобщение 

темы). 
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Реальность и фантазия – 7 ч. 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, ук

рашения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство- 9 ч. 
Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. Знаком

ство с анималистическими изображениями. Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. 

Человек и его  украшения. О чём говорят украшения. Образ здания. Образы зданий и окру

жающей жизни. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 10 ч. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие  и звонкие цвета. Что такое 

ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пя

тен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

3 КЛАСС 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 

 Искусство в твоем доме- 8 ч.  

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои книж

ки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 ч.  

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (обобщение 

темы). 

Художник и зрелище – 11 ч. 
Художник в цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. Театр ку

кол. Образ куклы, её конструкция и костюм. Маски. Условность языка масок, их декоратив

ная выразительность. Афиша и плакат. Праздник в городе. Элементы праздничного украше

ния города. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей – 9 ч. 

Музеи в жизни города. Картина- особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-

натюрморт. Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. Скульптура в му

зее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

4 КЛАСС 

Истоки родного искусства – 8 ч.  

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В постройках, 

предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представ

ление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной культу

ры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и кра

сота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревян

ный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. 

Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли – 7 ч.  
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные осо

бенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные построй

ки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архи

тектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних рус

ских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зод

чества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды 

человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышле

ние, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ – художник– 11 ч.  
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Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения чело

века и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа, в осо

бой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере нацио

нальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костю

ме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — 

это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование 

эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания 

единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, спо

собствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы – 8 ч.  

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для 

всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в ис

кусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чув

ства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и пе

реживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства – творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

2.2.2.10.Музыка 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч 
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявле

ние человеческого состояния. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмо

циональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Хоровод, хор. Истоки возникновения музыки. Песня, танец, 

марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интона

ции музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музы

кальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент». Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нот

ной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для обо

значения музыкальных звуков. Наблюдение народного творчества. Музыка народная и про

фессиональная. Музыкальный фольклор народов России в сочинениях профессиональных 

композиторов. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчест

во разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музы

ки и о музыкальном жанре – балет. 

И Муза вечная со мной!Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как ес

тественное проявление человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, раскры

вающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Компо

зитор – исполнитель – слушатель. 

Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воз

действие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и ха

рактера человека. Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид 

искусства, который есть у каждого народа. Сходство и различие русского хоровода, грече

ского сиртаки, молдавской хоры.  

Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и ха

рактера человека. Истоки возникновения музыки. Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знаком
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ство с народными песенками-попевками. Определение характера, настроения песенок, жан

ровой основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Душа музыки - мелодия.Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразитель

ности (мелодия). Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявле

ние характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского.  

Музыка осени.Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Связать жизненные впечатления школьников об осени с ху

дожественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 

П.И. Чайковского и Г.В. Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей 

жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен. 

Музыка осени. Сочини мелодию.Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтиче

ские традиции. Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочине

ния мелодии. Вокальные импровизации детей. Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

«Азбука, азбука каждому нужна…». Нотная грамота как способ фиксации музыкальной ре

чи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Роль му

зыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путе

шествие в школьную страну и страну музыкальной грамоты. 

Музыкальная азбука. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для 

обозначения музыкальных звуков. Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков 

друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ. 

Музыка и ты. Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 

1 четверть. Накопление обучающимися слухового интонационно-стилевого опыта. 

Звучащие картины.Музыкальные инструменты. Расширение художественных впечатлений 

учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления на примере репродукций извест

ных произведений живописи, скульптуры разных эпох. 

«Садко». Из русского былинного сказа. Наблюдение народного творчества.Музыка народ

ная и профессиональная.Музыкальный фольклор народов России в сочинениях профессио

нальных композиторов. Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально-образным содер

жанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями на

родных песен – колыбельные, плясовые.  

Музыкальные инструменты.Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные ин

струменты. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление звучания народных ин

струментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель - флейта, гусли – арфа – 

фортепиано.  

Звучащие картины.Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. На

правление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах «звучит» народная 

музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами. 

Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постиже

ние общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки 

в исполнении. Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни. Основы 

понимания развития музыки 

Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная му

зыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества. Введение детей в мир 

духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. 

Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок. 
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Добрый праздник среди зимы. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. Урокпосвящен одному из 

самых любимых праздников детворы – Новый год. Знакомство сосказкой Т. Гофмана и му

зыкой балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир чудес, волшебства, 

приятных неожиданностей. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление че

ловеческого состояния. Интонационно – образная природа музыкального искусства. Вырази

тельность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной ре

чи. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Наблюдение народного твор

чества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества. 

Музыкальные инструменты. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмо

циональное воздействие на слушателей. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Музыка для де

тей:мультфильмы. 

Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Россия - 

Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Гор

дость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, 

придававшая силы в днииспытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека веру, надеж

ду, любовь. 

Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состоя

ния. Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. 

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слуша

телям, читателям, зрителям художественных образах.  

Музыка утра.Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сход

ства и различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми.Контраст музыкаль

ных произведений, которые рисуют картину утра. Выявление особенностей мелодического 

рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, принци

пов развитии формы. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку. 

Музыка вечера.Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и от

ражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Вхождение в тему 

через жанр колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. Особенность вокальной 

и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, настроение). Обозначение дина

мики, темпа, которые подчеркивают характер и настроение музыки. 

Музыкальные портреты.Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музы

кальные и речевые. Сходство и различие. Сходство и различие музыки и разговорной речи на 

примере вокальной миниатюры «Болтунья» С. Прокофьева на стихи А. Барто. Интонацион

но-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна замысла компози

тора в названии музыкального произведения. Отношение авторов произведений поэтов и 

композиторов к главным героям музыкальных портретов.  

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. Знакомство со сказкой 

и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами русского народного фольклора.  
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Музы не молчали. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных об

разах. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, ком

позиторов. Музыкальные памятники защитникам Отечества. 

Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительного ис

кусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые могут передать чувство по

коя, нежности, доброты, ласки. 

Музыка и ты.Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть. Накоп

ление обучающимися слухового интонационно-стилевого опыта. 

У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные инструменты. Музыкальные инст

рументы. Инструментовка и инсценировка песен. Звучание народных музыкальных инстру

ментов. Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр 

этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов - лютня, клаве

син.Сопоставление звучания произведений, исполняемых на клавесине и фортепиано. Мас

терство исполнителя-музыканта. 

Звучащие картины. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую 

сказку “Чудеснаялютня”. Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче 

чувств, мыслей человека, силе ее воздействия. Характер музыки и ее соответствие настрое

нию картины.  

Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 

мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное настроение.  

Дом, который звучит.Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сфе

рах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцеваль

ность, маршевость. Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в 

музыкальные страны, как опера и балет.  

Опера-сказка.Опера.Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Детальное знакомство с хо

рами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие музыкальные характеристики – ме

лодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солисти вместе – хоромв сопровождении 

фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда звучит только инструмен

тальная музыка. 

«Ничего на свете лучше нету».Музыка для детей:мультфильмы. Любимые мультфильмы и 

музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-

песенниками, создающими музыкальные образы. 

Музыка и ты. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть. Накоп

ление обучающимися слухового интонационно-стилевого опыта.2 КЛАСС 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное про

явление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в 

раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение 

в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи 

с музыкой М.П. Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники 

задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы по
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строения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащих

ся с песнями Ю. Чичкова (сл. К. Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!» и Г. Струве (сл. Н Со

ловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации му

зыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить 

представление о мелодии и аккомпанементе. 

Гимн России.Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А. Алексан

дров, С. Михалков).Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя. Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). Инто

национно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музы

кальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П. Чайковско

го и «Детской музыки» С. Прокофьева. 

 Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм, пульс).  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения ком

позиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 

различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, 

динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.Обобщение музы

кальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового ин

тонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи компо

зиторов (С. Прокофьева и П. Чайковского).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные обра

зы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная 

музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П. Мусоргского). 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции Отече

ства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата 

(«Александр Невский» С.С. Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представ

ление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.  

Молитва.Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И. 

Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 

С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление о религиозных 

традициях. Народные славянские песнопения.  

Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празд

нику – «Новый год». Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений второкласс

ников за 2 четверть.  
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Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Фольклор – народная мудрость. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечест

ва. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: пес

ни, танцы, хороводы, игры-драматизации. Приразучивании игровых русских народных песен 

«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания 

песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в 

«ролевой игре». 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. Сопос

тавление мелодий произведений С.С. Прокофьева, П.И. Чайковского, поиск черт, роднящих 

их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с 

детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и харак

терных особенностей. 

Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народ

ный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных пе

сен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многооб

разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Детский музыкальный театр. Опера. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера. Музыкаль

ные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, 

дуэт. Песенность, танцевальность, маршевость в опере.  

Детский музыкальный театр. Балет. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальные 

театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Кардебалет, 

танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в балете.  

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музы

кальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Раз

витие музыки в исполнении. Рольдирижера, режиссера, художника в создании музыкально

го спектакля. Дирижерские жесты.  

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. Музыкаль

ное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов.  

Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные инструменты. Симфо

нический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными возможно

стями музыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человече

ских чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительно

сти (тембр). 

«Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа музы

кального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портре

ты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла 

«Картинки с выставки» М.П. Мусоргского.  

«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих закономер

ностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музы
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кальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художествен

ных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями ве

ликого австрийского композитора В.А. Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интона

ция – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого 

немецкого композитора И.-С. Баха. 

Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. Музы

кальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Ос

новные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец, марш. Основ

ные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – ис

полнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоцио

нальное воздействие на слушателей. 

Природа и музыка. «Печаль моя светла».Многозначность музыкальной речи, выразитель

ность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкаль

ная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

Первый (международный конкурс П.И. Чайковского). Мир композитора (П. Чайковский, С. 

Прокофьев).  

 

3 КЛАСС 

Раздел 1. « Россия – Родина моя» 5 ч. 
Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого со

стояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутрен

нее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства му

зыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской му

зыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в му

зыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкаль

ной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и 

картинах русских композиторов и художников.  

«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром 

канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в му

зыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С. Прокофьева «Алек

сандр Невский».Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 5.Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в му

зыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внут

реннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин».  

Раздел 2. «День, полный событий» (4 ч.) 
Образы природы в музыке.Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях П. Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро».  

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразитель

ность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и от

ражение мыслей. Портрет в музыке. 
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«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П. Мусоргско

го.  

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников. Накопление учащимися слухового 

интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи ком

позиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского, Э. Грига, М. Мусоргского).  

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 
Образ матери. «Богородице Дево, радуйся!»Введение учащихся в художественные образы 

духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музы

кального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. 

Древнейшая песнь материнства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобрази

тельном искусстве. 

«Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!»Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Всё самое дорогое, родное, святое связано с мамой. 

Вербное воскресенье. Вербочки.Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная му

зыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная му

зыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

Повторение и обобщение полученных знаний. Образ матери, вербное воскресенье, Святые 

земли Русской. 

«Настрою гусли на старинный лад» (былины). Музыкальный и поэтический фольклор Рос

сии. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр 

былины. Певец-сказитель. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 
Певцы русской старины (Баян. Садко). «Музыкальный и поэтический фольклор России. На

родная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народ

ные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-

Корсакова). 

Сказочные образы в музыке. Образ Леля в опере «Снегурочка». Песня. Меццо-сопрано. Со

провождение оркестра. 

Народные традиции и обряды. Масленица. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке рус

ского композитора Н. Римского-Корсакова. Звучащие картины. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (7 ч.) 
М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музы

ки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певче

ские голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». 

Опера «Орфей и Эвридика».Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выра

зительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Опера «Садко» Н. Римский-Корсаков.Увертюра. Зерно – интонация. Интонационно-

образное развитие в опере Н. Римского-Корсакова «Садко». Трёхчастная форма. 

Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в ба

лете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 



 

118 

 

В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как 

жанр легкой музыки. 

Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Раздел 6. «В концертном зале » (4 ч.) 
Музыкальные инструменты. Флейта. Скрипка. Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности флейты и скрипки, история их появления. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители 

Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, тан

цевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». 

«Героическая» симфония Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы сим

фонии Л. Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки 

Бетховена. 

Мир Бетховена. Темпы, сюжеты и образы музыки Бетховена. Трагедия жизни. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 
Джаз – музыка ХХ века. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор - исполнитель 

– слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Из

вестные джазовые музыканты-исполнители. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Мир Прокофьева. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и 

различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева. Музыкальные иллюстрации 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. (Э. Григ, П. Чайковский). Ин

тонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Му

зыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в зву

ках.Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи 

Э. Грига и П. Чайковского. Музыкальные иллюстрации. 

«Прославим радость на земле!». Заключительный урок – концерт. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор 

– исполнитель – слушатель. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 

четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полю

бившихся песен всего учебного года. 

 

4 КЛАСС 

Раздел 1. «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине (С. Рахманинов «Концерт №3», В. Локтев «Песня о 

России»). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).Общность интонаций 

народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С. Рахманинова, М. Мусоргского, П. Чайковского).  

«Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». Знакомство с жанром вокализ (С.В. 

Рахманинов «Вокализ»). Отличительные особенности вокализа от песни и романса. 

«Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. Выразитель

ность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с 

картиной К. Петрова-Водкина «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими стро

ками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…». Интона



 

119 

 

ция – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-

образные особенности. 

«Я пойду по полю белому…» Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема 

в русской классике. Кантата «Александр Невский» 

Урок 5 «На великий праздник собралася Русь!» Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов (Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М. 

Глинка). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Образ защитника Отечества.  

Раздел 2. «О России петь – что стремиться в храм»(1 ч.) 

Святые земли Русской. Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Ду

ховная музыка в творчестве композиторов. Стихира. («Богатырские ворота» М.П. Мусорг

ский, «Богатырская симфония» А. Бородин). 

Раздел 3. «День, полный событий» (5 ч.) 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное со

стояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика 

в поэзии А.С. Пушкина, в музыке русских композиторов (Г. Свиридов, П. Чайковский) и в изо

бразительном искусстве (В. Попков «Осенние дожди»).  

«Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. Вырази

тельность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С. Пушкина и в 

опере Н.А. Римского – Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Музыка ярмарочных гуляний. Народная и профессиональная музыка. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народ

ном стиле (Хор из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как 

по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П. Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гар

монике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М. Мусоргский). 

 Святогорский монастырь. Колокольные звоны.Вступление к опере «Борис Годунов» М. Му

соргский). 

«Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в музыке. Музы

кально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М. Глинка). 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Композитор – имя ему народ. Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, раз

мышления о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык од

ной песни от другой. 

Музыкальные инструментыРоссии. Оркестр русских народных инструментов. Музыкальные 

инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современ

ных исполнителей. 

О музыке и музыкантах. «Музыкант – чародей» (белорусская народная сказка). Мифы, ле

генды, предания, сказки о музыке и музыкантах.  

Раздел 5. «В концертном зале» (4 ч.) 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). Музыкальные инструменты. Струнный 

квартет. Вариации. Ноктюрн. Накопление музыкальных впечатлений, связанных с воспри

ятием и исполнением музыки таких композиторов, как А. Бородин («Ноктюрн»), П. Чайков

ский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

«Старый замок». Счастье в сирени живет…Различные виды музыки: вокальная, инструмен

тальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П. Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества С. Рахманинова (ро

манс «Сирень» С. Рахманинов). Выразительность и изобразительность в музыке.  
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«Не молкнет сердце чуткое Шопена…» Судьба и творчество Ф. Шопена. Музыкальные жан

ры: полонез, мазурка, вальс. Формы музыки: трехчастные. Интонации народных танцев в 

музыке Ф. Шопена («Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

«Патетическая» соната Бетховена. Годы странствий. Жанры музыки: соната, романс, барка

рола, симфоническая увертюра. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Му

зыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л. Бетховен). 

Раздел 6. «День, полный событий» (1 ч.) 

Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-

поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А. Пушкина, пьеса 

«Зимнее утро» из «Детского альбома» П. Чайковского, русская народная песня «Зимняя до

рога», хор В. Шебалина «Зимняя дорога»). 

Раздел 7. «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоим…). Песен

ность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столк

новении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в 

опере. Контраст. Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера 

«Иван Сусанин» М. Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Опера «Иван Сусанин» (сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музы

кальной выразительности. Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» (сце

на из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и от

ражений мыслей. 

«Исходила младёшенька». (Опера М. Мусоргского «Хованщина»). Народная и профессио

нальная музыка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-

вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младёшень

ка» из оперы «Хованщина» М. Мусоргского).  

Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы.Народная и профессиональная му

зыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М. Глинка, М. Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика.  

Балет «Петрушка».Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональ

ная музыка. Балет. (И.Ф. Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой 

музыки.  

Раздел 8. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (2 ч.) 

Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как внутреннее озвучен

ное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной му

зыки. («Прелюдия» С.В. Рахманинов, «Революционный этюд» Ф. Шопен). Развитие музы

кального образа.  

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообра

зие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И. 

Бах, «Патетическая соната» Л. Бетховен, «Утро» Э. Григ) имастерство известных испол

нителей («Пожелание друзьям» Б. Окуджава, «Песня о друге» В. Высоцкий). 

Раздел 9. «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.) 

Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». Праздники Русской право

славной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!» С.В. 

Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П. 

Чесноков – молитва). 



 

121 

 

Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композито

ров. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник» С. Рахманинов). 

Урок 30. Кирилл и Мефодий. Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции Оте

чества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. 

Раздел 10. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России. Народные музы

кальные традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день.  

Раздел 11. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.) 

Музыкальные инструменты. Музыкальный инструмент – гитара. История этого инструмен

та. Гитара – универсальный инструмент. Авторская песня.  

Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в произведениях Н. Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о 

царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

«Рассвет на Москве-реке». Заключительный урок – концерт. Выразительность и изобрази

тельность в музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музы

кальные образы в произведении М.П. Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление 

к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 чет

верть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбив

шихся песен всего учебного года. 

 

2.2.2.11.Технология 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслу-

живание (3 ч). 

Человек и природа – единое целое. Продукты преобразования природы и их роль в жизне

деятельности человека. Труд. Признаки труда. Общее представление о процессе труда. 

Практические работы. Профориентационная работа (на основе социально-бытового опыта 

детей. Виды профессиональной деятельности родителей. Домашний труд в семье. Труд 

взрослых в школе. Дидактические игры. Решение проектно-технологических задач. 

Изготовление изделий из природных материалов (6 ч.) 

Природные материалы родного края, их свойства, возможности использования для изготов

ления различных изделий. Способы заготовки, хранения и подготовки природного материа

ла. Аппликационные композиции и приемы их составления. 

Практические работы. Сбор и оформление коллекции образцов природных материалов. Из

готовление изделий в технике аппликации. 

Изготовление изделий из бумаги и картона (8 ч.)  

Общее представление о назначении бумаги. Виды бумаги и ее свойства. Влияние влаги на 

бумагу. Инструменты и приспособления, применяемые при работе с бумагой и клеем. Пра

вила и приспособления при работе с бумагой и клеем. Правила и приемы разметки по шаб

лонам и трафаретам. 

Практические работы. Сбор и оформление образцов бумаги. Разработка и изготовление из

делий. Игрушка в технике Оригами. 

Изготовление изделий из текстильных материалов (8 ч.) 

Общие сведения о назначении и видах ткани и ниток, их свойствах. Кисточки и помпоны, их 

назначение. Вышивка. Прямые стежки. Инструменты и приспособления для работы с нитка

ми и тканью. Правила и приемы скручивания ниток. 

Практические работы. Отмеривание ниток, скручивание и плетение в 3-4 пряди. Вдевание 

нитки в иглу. Выполнение строчки прямых стежков. Сбор и оформление коллекции образцов 

видов ниток. 
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Изготовление изделий из пластических материалов (1ч.) 
Применение глины для изготовления предметов быта и художественных предметов. Пласти

ческий способ лепки. Организация рабочего места для лепки. 

Практические работы. Муляжи овощей и фруктов. 

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора (2ч.) 

Конструктивные особенности здания. Назначение строительного конструктора, детали кон

структора. 

Практические работы. Упражнения на соединение деталей конструктора. 

Домашний труд (5 ч.) 

Общее представление о правилах ухода за одеждой. Виды пуговиц и их назначение. Правила 

и приемы пришивания плоских пуговиц. 

Практические работы. 

Упражнения на пришивание плоских пуговиц и пуговиц с ножкой. 

2 КЛАСС 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности (3ч) 
Теоретические  сведения. Многоаспектность понятия «технология». Общие (вводные) 

сведения о различных технологиях: естественных и искусственных, механических, 

термических, химических, биологических, информационных. Взаимосвязь технологии 

и окружающей среды. Развитие представлений о процессе труда.  

Практические работы. Анализ понятия «технология» на примерах рассказов детей о раз

личных технологиях. Профориентационная работа. Работа с логическими структурами гра

фическими средствами, описывающими технологические процессы. Решение проектно-

технологических задач. Выполнение творческих мини-проектов. 

Изготовление изделий из природных материалов (4 ч.) 

Теоретические  сведения. Аппликации, мозаика и объемные композиции из природного мате

риала. Особенности применения природных материалов для создания аппликаций из мо

дифицированных форм растений, мозаики, объемных изделий; приемы  их подготовки 

к работе. Подготовка материалов к работе инструменты и приспособления для рабо

ты. Способы крепления природного материала к бумаге, ткани, стеклянной  основе. 

Способы соединения в композиции объемных материалов пластилином, быстросох

нущим и шипами. Правила и приемы: безопасной работы с ножницами, клеем, шилом, 

ножом; свободного вырезания; разметки по шаблонам, на пpocвeт, рисованием, копи

рованием с помощью копировальной бумаги; изготовления шиповых соединений де

талей из природного  материала. Технологии изготовления изделий на основе общих 

приемов в технике плоской аппликации из модифицированных растений, в технике 

мозаики из мелких природных объемных композиций из природных материалов 

склеиванием и шиповым соединением. 

Практические работы. Упражнения на копирование рисунка с  помощью копировальной 

бумаги, изготовление шиповых соединений.  Разработка и изготовление изделий в техни

ках аппликаций, мозаики, объемных композиций из природных материалов (на основе 

общих приемов). Варианты объектов труда. Панно. Декорированные вазы, шкатулки, об

ложки для альбомов в технике аппликации из модифицированных форм растений и в техни

ке мозаики из мелких растительных форм. Композиции из шишек, желудей, каштанов, скор

лупы орехов, корней, веток, мха, ракушек, камешков, декоративных трав. 

Изготовление изделий из бумаги и картона (9 ч.)  

Теоретические  сведения. История возникновения бумаги. Cведения о производстве бумаги. 

Виды бумаги: рисовальная, чертежная и хозяйственно-бытовая. Свойства бумаги: плотность, 

упругость, прочность, гигроскопичность. Назначение чертежей. Основные сведения об 

оформлении чертежа. Название, назначение, начертание основных линий чертежа. 

Простейшие сведения о нанесении линейных размеров и чтении чертежей. Назначе

ние эскиза, этапы его построения и чтения. Развертка боковой поверхности конуса и 

приемы ее построения. Разъемное и неразъемное соединения деталей. Соединение 
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деталей из бумаги сшиванием. Щелевое соединение деталей из бумаги. Конструк

тивные особенности изделий со  щелевым соединением деталей. Назначение и обо

значение припусков на склеивание. Правила и приемы: работы с карандашом, линей

кой, угольником, циркулем; разметки заготовок прямоугольной формы с помощью 

линейки и угольника; построения окружностей и разметки детали в форме круга; 

анализа геометрической формы и симметрии плоской детали; чтения простейших 

чертежей, состоящих из одного вида; соединения деталей из бумаги сшиванием. Тех

нологии изготовления изделий (на основе общих приемов): с элементами плоского 

плетения; на основе тетради сшиванием; на основе круга и треугольника; сложенного 

листа бумаги; боковой поверхности развертки конуса; на щелевом замке.  

Практические работы.Упражнения на разметку прямоугольных деталей на линован

ной и нелинованной бумаге; анализ геометрической формы и плоских деталей; по

строение от руки на глаз различных линий и плоских геометрических фигур, чтение 

чертежей и эскизов. Наблюдения и опыты по исследованию прочности и плотности 

бумаги. Влияние расположения волокон на прочность бумаги и качество работ. Сбор 

и оформление коллекции образцов бумаги (рисовальная, чертежная и хозяйственно-

бытовая). Разработка и изготовление изделий (на основе общих приемов): с элемен

тами плоского плетения в прорезях под углом 90 или 45; на основе тетради сшивани

ем; на основе круга, равностороннего треугольника; с элементами щелевого соедине

ния деталей; из сложенного листа бумаги и на основе развертки боковой поверхности 

конуса.Варианты объектов труда. Окантованные основы для панно. Панно и открытки с 

элементами объемной аппликации. Упаковочные коробочки и игрушки на основе 

разверток конуса и цилиндра с накладными элементами и орнаментами. 

Изготовление изделий из текстильных материалов (8 ч.) 

Теоретические сведения. Первоначальные сведения о тканях растительного происхождения. 

Полотняное переплетение нитей. Долевая и поперечная нити. Определение долевой нити в 

ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Раскрой деталей изделия из ткани (по выкрой

кам-шаблонам). Припуски на швы. Петлеобразные стежки. Правила и приемы работы: опре

деление долевой нити в ткани; выполнение петлеобразных и прямых стежков. 

Практические работы. Упражнения на определение долевой нити в ткани,  лицевой и изна

ночной стороны ткани, на выполнение петлеобразных и прямых стежков. Сбор и оформле

ние коллекции образцов видов тканей растительного происхождения. Образцы вышивки 

петлеобразными и косыми стежками. Игольницы прямоугольной формы. 

Изготовление изделий из пластических материалов (3 ч) 

традиции лепки глиняной посуды. Способы лепки из спиральных жгутов и целого куска ма

териала. Способы декорирования посуды. Традиции лепки из соленого теста. Рецепты при

готовления соленого теста. Технология приготовления изделий. 

Практические работы. Упражнения на подготовку пластилина к работе., лепку жгутов и их 

соединение, лепку их целого куска материала. Изготовление изделий из пластилина и соле

ного теста: декоративная посуда, вазы, бижутерия, сувениры из соленого теста. 

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора (3 ч) 

Теоретические сведения. Машины и механизмы. Назначение технических устройств, исполь

зуемых в строительстве и авиации, особенности их работы. Детали и инструменты маши

ностроительного конструктора, разъемные и неразъемные, подвижные и неподвижные 

соединения. Монтажные инструменты (отвертка, гаечные ключи, плооскогубцы). По

нятие о конструировании. Технические задачи. Правила и приемы сборки деталей на 

основе резьбовых соединений. Технологии изготовления моделей строительных ма

шин и механизмов, моделей вертолета (самолета) из типовых деталей конструкторов 

(на основе общих приемов).  

Практические работы. Упражнения на сборку деталей на основе резьбовых соединений. 

Анализ  достоинств и недостатков конструкций машин и механизмов. Варианты объектов 

труда. Модели строительных машин и механизмов, вертолета (самолета). 
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Домашний труд (4 ч) 

Теоретические сведения. Ремонт распоровшихся швов строчкой петлеобразных стежков, Реставра

ция вешалки. Виды фурнитуры. Правила и приемы восстановления распоровшихся швов, 

реставрации вешалки, пришивания фурнитуры (кнопок, крючков). Чистка и сушка обуви. 

Инструменты и приспособления для ухода за обувью. 

Практические работы. Упражнения на восстановление распоровшиxся швов, реставрацию 

вешалки, пришивание фурнитуры, кнопок, крючков). Варианты объектов труда. Образцы ре

монта распоровшихся, реставрации вешалки, пришивания фурнитуры. Чистка обуви. Совре

менная бытовая техника. Общее представление об устройстве.  Правила и приемы управле

ния бытовой техникой при уборке жилища. Соблюдение мер безопасной работы с бытовой 

техникой. 

3 КЛАСС 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности (3ч) 

Теоретические сведения.Общие сведения о различных технологиях. Влияние развития тех

нологий на окружающую среду. Внутренние признаки труда: целесообразность деятельно

сти, рациональный выбор орудий труда, создание материальных и духовных ценностей. Мо

ральный аспект трудовой деятельности – потребность и обязанность. Развитие представле

ний о процессе труда.  

Практические работы. Анализ внешних и внутренних признаков труда в различных сферах 

деятельности людей. Изучение примеров влияния технологий на окружающую среду и жиз

недеятельность человека.Разработка и изготовление творческих проектов. 

Изготовление изделий из природного материала (3ч) 

Теоретические сведения. Традиции народных мастеров по художественной обработке со

ломки. Виды соломки и ее свойства. Пух растительного и животного происхождения. Спосо

бы крепления и расположения соломинок и пуха на основе. Правила и приёмы: заготовки и 

подготовки соломки и пуха к работе; расположение пуха на основе (слоями, жгутиками, 

крошкой). Инструменты и приспособления для работы с соломкой (ножницы, нож, утюг и 

др.); приёмы работы и правила безопасного труда. Правила и приёмы организации рабочего 

места для работы с соломкой и пухом. Технологии изготовления сюжетных и орнаменталь

ных аппликаций из соломки и пуха на основе общих приёмов. 

Практические работы. Упражнения на копирование рисунка на бархатную основу; уклады

вание пуха различными способами на бархатную основу. Разработка и изготовление аппли

каций из соломки и пуха. Варианты объектов труда. Закладки, открытки и панно  в технике 

аппликации из соломки. Панно в технике аппликации из пуха. 

Изготовление изделий из бумаги и картона (4ч) 

Теоретические сведения. Объемная аппликация и ее виды: выпуклая, гористая, торцевая; 

особенности их выполнения. Виды картона и его свойства (цвет, толщина, плотность,  ко

робление). Операции — фальцовка, биговка и рицовка, приемы их выполнения.Инструменты 

и приспособления при работе с картоном. Приемы безопасной работы фальц-ножом.  Прави

ла и приемы: изготовления выпуклых, ребристых и торцевых деталей; резания бумаги и кар

тона ножницами и ножом; сгибания бумаги и картона в зависимости от различного рода ус

ловий. Чтение чертежей, состоящих из одного и двух видов. Признаки и конструктивные 

элементы конуса и цилиндра. Этапы построения развертки конуса и цилиндра. Конструиро

вание  изделий на основе разверток с накладными элементами. 

Конечный и бесконечный орнамент и приемы его выполнения (разметка и вырезание). Тех

нологии изготовления изделий (на основе общих приемов): в технике окантовки бумаги и 

картона полосками бумаги целым листом; в технике объемных аппликаций, на основе а и 

цилиндра. 

Практические работы. Упражнения на изготовление деталей для объемной аппликации — 

выпуклых, ребристых и торцевая: сгибание и складывание бумаги и картона разной толщи

ны; резание картона и бумаги ножом; разметку и вырезание конечного и бесконечного орна

мента, чтение чертежей из одного или двух видов.  Наблюдения и опыты по сравнению 



 

125 

 

свойств бумаги и картона (толщина, плотность, прочность, коробление и др.) Сбор и оформ

ление коллекции образцов видов картона. Разработка и изготовление изделий (на основе об

щих приемов): окантовка  основ для панно; с элементами объемной аппликации; на основе 

разверток конуса и цилиндра с накладными элементами и орнаментом. Варианты объектов 

труда.  Окантовка  основы для панно. Панно и открытки с элементами объемной аппликации.  

Практика работы на компьютере (5 ч) 
Теоретические сведения.Назначение устройств компьютера для ввода, обработки инфор

мации. Включение и выключение компьютера, подключение к нему устройств. Общее пред

ставление о правилах компьютерного письма, приемы работы с мышью. Виды информаци

онных объектов: текст, звук, графика, таблицы, рисунок. Правила безопасной работы на 

компьютере. 

Изготовление изделий из текстильных материалов (3 ч.) 

Теоретические сведения. Общие сведенияо производстве ткани. Ткани животного происхож

дения и их свойства. Петельный шов и его варианты. Мережка, ее виды. Мережка «кисточ

ка». 

Практические работы. Упражнения на выполнение петельных швов. Сбор и оформление 

коллекции образцов видов из тканей животного происхождения. Декоративные салфетки с 

вышивкой петельными стежками, мережкой «кисточка». 

Изготовление изделий из пластических материалов (3 ч) 

Теоретические сведения. Глиняная игрушка: традиции и современность. Особенности на

родных глиняных игрушек. Роспись игрушек из глины. Правила и приемы лепки игрушек в 

традициях дымковского промысла. Технологии изготовления игрушек (на основе общих 

приемов) в традициях дымковского промысла.  

Практические работы. Упражнения на лепку игрушек в традициях дымковского промысла. 

Разработка и изготовление игрушки (на основе общих приемов) в традициях дымковского 

промысла. Варианты объектов труда. Игрушки в традициях дымковского промысла. 

Изготовление изделий из проволоки и фольги (3ч) 

Теоретические сведения. Общие представления о металлах, сплавах и их свойствах. Про

фессии, связанные с производством и обработкой металла. Виды проволоки, ее свойства и 

применение. Инструменты для работы с проволокой, правила и приемы безопасного труда. 

Фольга, ее свойства и области применения. Чеканка, ее история. Тиснение. Инструменты и 

приспособления для обработки фольги, правила и прием безопасной работы с ними. Органи

зация рабочего места для работы с проволокой и фольгой. Правила и приемы: обработки 

проволоки (выравнивании нарезание заготовок, сгибание и скручивание ручными инстру

ментами и на оправках); обработки фольги (выравнивание, нанесение рисунка, создание 

рельефов, оформление фона, крепление к основе). Технологии изготовления изделий (на ос

нове общих приемов): из скрученной проволоки и тиснением фольги. 
Практические работы. Упражнения на обработку проволоки (выравнивание, нарезание 

заготовок, сгибание и скручивание ручными инструментами и на оправках); обработку фоль
ги (выравнивание, нанесение рисунка, создание рельефов, оформление фона, крепление к 
основе). Варианты объектов труда. Игрушки и сувениры на основе скрученной проволоки. 
Украшения для открыток, альбомов, эмблем и панно в технике тиснения фольги 
Изготовление изделий из древесины  (1ч) 

Теоретические сведения. Древесина, ее виды и свойства (цвет, запах, твердость, текстура). 

Профессии, связанные с обработкой древесины. Инструменты и приспособления для обра

ботки древесины, безопасные приемы работы с ними. 

Сборка  моделей и макетов из деталей конструктора (4 ч) 

Теоретические сведения. Технологические машины, их виды и применение. Общее представ

ление об устройстве машины: двигатель, механизм передачи движения, рабочий орган, ор

ганы управления. Правила и приемы изготовления подвижных и неподвижных соединений. 

Технологии изготовления моделей технологических машин из типовых деталей конструкто

ров (на основе общих приемов) Практические работы. Упражнения на изготовление под

вижных и неподвижных соединений. Определение принципа действия и устройства про
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стейших машин и механизмов, количества деталей и способа их соединения по образцу и 

графическому изображению. Конструирование и сборка моделей технологических м
-
шин по 

образцу, схемам, техническим условиям. Монтаж, испытание, наладка модели. Варианты 

объектов труда. Модели технологических маши и механизмов. 

Домашний труд (5ч) 

Уход за одеждой и обувью  

Теоретические сведения. Общее представление об истории костюма, национальных тради

циях и особенностях одежды. Декоративные заплаты. Материалы, инструменты и приспо

собления для их изготовления. Правила и приемы изготовления декоративных заплат. 

Технология изготовления декоративных заплат (на основе общих приемов).  Практические 

работы.Изготовление образца декоративной заплаты. Варианты объектов труда. Образец 

декоративной заплаты. Декоративное оформление жилища и уход за ним  

Теоретические сведения. Украшения интерьера жилища композициями  из засушенных рас

тений. Формы букетов из сухих растений. Основные приемы засушивания цветов и декора

тивных трав. Приемы изготовления декоративных элементов композиций из природных ма

териалов.  Закрепление сухого букета в сосуде. Влажная уборка жилых помещений и после

довательность ее выполнения. Моющие средства и приспособления, применяемые при  

влажной уборке помещения. Моющие средства и приспособления для мытья посуды. Прави

ла уборки посуды со стола. Сервировка стола к обеду. Способы украшения стола, сервисного 

к обеду; способы складывания салфеток. Правила и приемы: составления композиций из за

сушенных растений; выполнения влажной уборки помещений; мытья посуды; сервировки 

стола к обеду; приготовления горячих напитков.Практические работы. Упражнения на изго

товление декоративных элементов для сухих букетов; составление моделей композиций из 

засушенных растений; сервировку стола к обеду; украшение стола салфетками. Влажная 

уборка помещения. Значение горячих напитков в питании человека. История появления чая, 

кофе, какао. Особенности приготовления горячих напитков. 

Разработка меню и планов сервировки стола для обеда, моделей композиций из засушенных 

растений. Дидактические игры. Варианты объектов труда. Помещение для влажной уборки. 

Разработка меню и планы сервировки стола для обеда, элементы украшения стола (салфетки) 

Современная бытовая техника.  

Теоретические сведения. Виды, назначение, общее представление о современной бытовой 

технике. Практические работы. Упражнения на чтение условных обозначений на панелях 

бытовой техники. 

4 КЛАСС 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности (6 ч.) 

Теоретические сведения. Понятия «труд», «профессия», «профессиональная деятель

ность». Современные средства труда. Содержание труда людей ближайшего окружения. 

Практические работы. Встречи с людьми разных профессий.  Самостоятельный поиск ин

формации, в том числе с использованием сети Интернет. Доклады, сообщения о различных 

профессиях на основе информационного поиска. 

Изготовление изделий из бумаги и картона (7 ч.) 

Теоретические сведения. Виды бумаг специального назначения и их свойства. Этапы по

строения развертки параллелепипеда. Технический рисунок, назначение и этапы его черче

ния. Изделия в технике папье-маше. Способы отделки готового изделия. Технология изго

товления на основе разверток; в технике папье-маше по готовой или самодельной форме. 

Практические работы. Сбор и оформление коллекции образцов видов бумаги специального 

назначения. Изготовление изделий на основе разверток параллелепипеда; в технике папье-

маше по готовой или самодельной форме. Объекты труда: подставка для карандашей, деко

ративные тарелки. 

Практика работы на компьютере (5 ч) 
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Теоретические сведения. Виды информационных объектов: цифровое видео- и фотоизобра

жение. Электронные презентации и приемы их создания. Интернет-ресурсы и приемы рабо

ты в сети Интернет. 

Практические работы. Упражнения на отработку навыков работы с графическими изобра

жениями, создание электронных презентаций, поиск информации в сети Интернет. 

Изготовление изделий из текстильных материалов (6 ч.) 

Теоретические сведения. Нетканые швейные материалы. Сведения о характерных особен

ностях трикотажных полотен, синтепона, ватина, флезилина, их применение в изготовле

нии одежды. Плоские игрушки из ткани. Работа с выкройками, разметка и раскрой деталей 

из ткани. 

Практические работы. Наблюдения и опыты по изучению структуры и свойств нетканых 

материалов. Сбор и оформление коллекции образцов видов нетканых материалов. Разработка 

и изготовление изделий в технике шитья. Плоские игрушки. 

Изготовление изделий из древесины (4 ч.) 

Теоретические сведения. Заготовка и обработка древесины (технологический и экологиче

ский аспекты). Пиломатериалы и фанера, их технологические свойства. Технологические 

операции обработки древесины и фанеры. Выжигание рисунка на древесине. Выпиливание 

фигур лобзиком. 

Практические работы. Разработка и изготовление изделий на основе общих приемов. От

делка разделочных досок. 

Домашний труд (6 ч) 

Теоретические сведения.  Меню для ужина, правила сервировки стола к ужину. Приемы ук

рашения блюд.  Виды украшений человека. Материалы, инструменты и приспособления, ис

пользуемые для изготовления украшений в традициях русских народных промыслов. Осо

бенности интерьера жилища человека разных времен. Дизайн окон. Приемы изготовления 

украшений для окон из бумаги и картона.  

Практические работы. Упражнения на сервировку стола к ужину, украшение блюд. Разра

ботка меню и планов сервировки стола для ужина. Украшения для блюд – фигурки из ово

щей и фруктов. 

2.2.2.11.Физическая культура 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лаза

нье, ползание, как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос

ливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших зака

ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз

вития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровитель

ных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Из

мерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики .Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнасти

ческой перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гим

настические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, пере

движение по наклонной гимнастической скамейке. 

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 од

ной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запры

гивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные игры.На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и коорди

нацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди

нацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планиру

ется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

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 вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимна

стической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастиче
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ской скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, по

воротами 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, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; рав

новесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на пере

ключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укре

пления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнитель

ных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гим

настической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре при

сев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в ви

се стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упраж

нения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной но

гой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой 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 ско

ростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

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 рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, сни

зу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам 

в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

2 КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре (4ч).Возникновение первых спортивных соревно

ваний. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпий

ских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физи

ческие качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организ

ма (обтирание).  
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     Способы физкультурной деятельности. Выполнение утренней зарядки и гимнастики под 

музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быст

роту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и за

нятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. Фи

зическое совершенствование. 

       Гимнастика с основами акробатики (18 ч.).Организующие команды и приемы: пово

роты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 

колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «проти

воходом». Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (со

гнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях.Гимнастические упражнения прикладного характера: танцеваль

ные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. Организующие команды и приёмы. Преодоле

ние полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке.               

Легкая атлетика (21 ч.). Равномерный бег  с последующим ускорением, бег 3х10,бег с из

менением частоты шагов. Броски большого мяча  снизу из положения стоя и сидя из-за голо

вы. Метание малого мяча на дальность из-за головы и в цель. Прыжки на месте и с поворо

том на 90*и 100*, по разметкам, через препятствие; в высоту; с прямого разбега; со скакал

кой. 
        Подвижные игры (42 ч.). На материале раздела «Гимнастика с основами акробати

ки»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строе

вых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быст

ро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с мес

та, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная пе

редача». 

       Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне го

ловы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за голо

вой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Вы

стрел в небо», «Охотники и утки» 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Кроссовая подготовка (21ч.) Равномерный бег 3-9 мин. Чередование бега и ходьбы (50 м 

бег, 100 м ходьба). Развитие выносливости. Кросс 1 км по слабопересеченной местности. 

3 КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока). Физическая культура у наро

дов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физиче

ских упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: 

волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).  

    Способы физкультурной деятельности. Освоение комплексов общеразвивающих физи

ческих упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих уп

ражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в волейбол, 

баскетбол.  Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физи

ческих упражнений. Проведение элементарных соревнований. Физическое совершенствова

ние. 
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     Гимнастика с основами акробатики (18 ч.). Организующие команды и приемы: поворо

ты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 

колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «проти

воходом». Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (со

гнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера: танцеваль

ные упражнения, упражнения на низкой перекладине  вис на согнутых руках, вис стоя спере

ди, сзади, зависом одной, двумя ногами. Лазание по канату 3м в два приема;передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с уско

рением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челноч

ный бег; высокий старт на 30,60м с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и за

прыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

     Подвижные игры  На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Па

рашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». На материале раздела «Лег

кая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай 

ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7- 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7- 8 

м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Пе

редал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол : специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол : прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками впе

ред-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 Кроссовая подготовка  Равномерный бег 4-9 мин. Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 

90 м ходьба). Развитие выносливости. Кросс 1 км по слабопересеченной местности.  

4  КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока). Физическая культура как 

система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здо

ровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибко

сти и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Гимнастика с основами акробатики(18ч) Организующие команды и приёмы. Строе

вые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические уп

ражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; ку

вырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения 
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на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика(18ч) Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных поло

жений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упраж

нения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спры

гивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча 

в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные игры (42ч )На материале гимнастики с основами акробатики: игровые за

дания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, лов

кость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди

нацию, 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. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

        Кроссовая подготовка (24ч) Равномерный бег 5-9 мин. Чередование бега и ходьбы (80 м 

бег, 100 м ходьба). Развитие выносливости. Кросс 1 км по пересеченной местности. 

2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при полу-

чении начального общего образования 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка ста

новления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за на

стоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях мно

гонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен

циала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельно

сти на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов Рос

сии, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ

лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определен

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооцен

ки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических ду

ховных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оп

равданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по

ступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобыт

ности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отече

ство; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, свер

стниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гу

манности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ори

ентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представи

телей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучаю

щихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каж

дое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сто

рон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и долж

но обеспечивать усвоение их обучающимися. 
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Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучаю

щихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; пра

вовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и нацио

нальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра

ведливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода со

вести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, рабо

та в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная пози

ция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, ин

теллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультур

ное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демо

кратия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность ин

формационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продук

тивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружаю

щей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духов

ных, нравственных и культурных традиций.  

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся 



 

135 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к сво

ей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контек

сте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъ

екта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образова

тельная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио

нального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях исто

рии России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, ува

жение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Россий

ского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других на

родов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на ули

це, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо

мощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образо

вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали

зации учебных и учебнотрудовых проектов; 
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умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы

полнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому от

ношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жиз

ни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного произ

водства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании 

как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих про

фессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов на

учных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесбере

гающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спор

том, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спорт

сменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и ал

коголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных ве

ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарствен

ных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согла

сие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнацио

нальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного от

ношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;  

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального со

трудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
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первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообога

щения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы

ставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне

нию человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, по

нимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое со

стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основан

ных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного обще

ния в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, дейст

вию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
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ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак

тивной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учеб

но-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

2.3.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Россий

ской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится об

разовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанно

стями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по исто

рическим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, празд

ников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариатив

ных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна

чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан

ской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприяти

ях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и про

ведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослы

ми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и об

раза жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения националь

нокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с био

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио

тизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 
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принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культу

ры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых про

граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодейст

вия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в про

цессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педа

гогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе клас

са и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внима

тельного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются друж

ной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опытасовме

стной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жиз

ни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производ

ственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародите

лей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со свер

стниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжет

норолевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз

личных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, кон

курсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по

средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учеб

ных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реали

зации различных проектов); 
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приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными про

мыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учеб

нопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производствен

ных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школь

ников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, твор

ческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и прове

дения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельно

сти и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и 

т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном разви

тии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллекту

альных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуаль

ной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со свер

стниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в хо

де сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в про

цессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной цен

ности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной свя

зи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле

видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психоло

гами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  ал

коголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 
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получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию откры

той и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье чело

века (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных ор

ганов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдаю

щиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граж

данское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни 

и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диа

лог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 

классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфес

сионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями 

различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполне

ния проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие на

родов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 

в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения роле

вых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекомму

никационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных 

дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов Рос

сии.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на ху

дожественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитекту

ры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно

го края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариа
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тивных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных ме

роприятий, включая шефство над памятниками культуры , посещение конкурсов и фестива

лей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народ

ных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сель

ском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных филь

мов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, разви

вают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное 

и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди во

круг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных переда

чах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художест

венного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных 

салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов ху

дожественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения ду

шевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институ

тах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с предста

вителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях челове

ка, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школь

ной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, про

водимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии ре

шений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиант

ном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями ор

ганов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 
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получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, те

матических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельно

сти клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, 

юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполне

ния и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения откры

тых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемст

венность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение автори

тета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, раз

вития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного об

щения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполнен

ных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о со

временных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, те

матических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков 

и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со свер

стниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культу

ры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода

тельстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к приро

де в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 
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грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тема

тических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимо

действия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогу

лок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесни

честв, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проек

тов, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с при

родой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и го

родской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации обучающихся 

           Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа

ции обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:  

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогиче

ских принципов и подходов к воспитанию);  

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитатель

ных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность);  

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и со

гласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

МБОУ-Ардонская СОШ является культурным центром с Ардонь, поскольку пе

дагогическим коллективом школы:  

1) Выстроена конструктивная и регулярная работа с родителями (семьями). 
С большинством родителей выстроены партнёрские отношения: сформулированы 

взаимные интересы, родители добровольно участвуют в жизни классов, школы, обществен

ных объединениях. Педагогический коллектив делает все, чтобы родители чувствовали, что 

школа – в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуа

ции с трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. Родители 

включаются в совместное с детьми социальное проектирование, акции, подготовку праздни

ков, организовывают пространство класса и школы.  

2) Организовано взаимодействие школы с культурными и общественными орга-

низациямигорода, которые способны помочь духовно-нравственному воспитанию школь

ников, связать школу с реальной жизнью: библиотека, городской дома детского творчест-

ва, детская поликлиника, 

 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурно

го взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное един

ство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентри
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ровать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творче

ский потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реали

зации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предпо

лагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаи

мопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного ре

сурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует актуали

зации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскры

тию их творческого потенциала, развивает единый социо - культурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников об

разовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой са

моорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов 

от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на сти

хийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных 

программ духовно-нравственной и социо-культурной направленности, предполагающих ак

тивное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что спо

собствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 

коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сете

вых субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспе

чивающий устойчивое социо-культурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 

и социализации младших школьников. 

2.3.5. Система мероприятий по реализации программы в МБОУ «Школа № 84» 

 

1-й класс 2-й класс 

 

3-й класс 4-й класс 

Дискуссия «Чем 

школьник отлича

ется от дошколь

ника?» 

Дискуссия «зачем я 

хожу в школу?» 

Откровенный  разговор 

«Что в школе хорошо, а 

что мне не нравится?» 

Откровенно «Хо

рошо ли мне в 

школе, школе от 

меня?» 

 «Как правильно 

отдыхать?» 

«Заливается звонок – начинается урок» (права и обязанности учащего

ся) 

«Это теперь моя 

школа!» (знаком

ство с историей 

школы)  

Беседа «Что я знаю о 

своей школе?» 

Конкурс рисунков «Моя 

школа» 

Конкурс сочине

ний о школе. 

Родительское со

брание «А дети – 

это яркие кометы» 

Родительское собра

ние «Не тревожиться, 

а удивляться». 

Семинар для родителей «Всегда ли мы в ответе 

за то, что делают наши дети?»  

Школа Мальвины «Хорошие манеры» 
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Об истории хоро

ших манер. 

Тест для себя. 

Несколько из

вестных истин. 

Твой внешний 

вид. 

К тебе гости. 

Наши праздники. 

Культура речи. 

Домашняя биб

лиотека. 

Откуда взялись правила 

поведения? 

Ты хочешь быть краси

вым. 

Разговор о разговоре. 

После третьего звонка. 

Чувство времени. 

Каким я себя вижу? 

Я и другие. 

Прислушайся. Как ты 

разговариваешь? 

Когда вам люди гово

рят спасибо? 

«Я человек, но ка

кой?» 

Экслибрис «Порт

рет друга»  

Этическая  грам

матика «До друж

бы надо вырасти». 

Традиции воспитания в России. 

Праздник «Будьте добры» 

Дискуссионный клуб 

«Идеальный друг» «Все легче, если вместе» «Не останься в стороне» (анализ книги 

А.Гайдара «Тимур и его команда») 

Выставочный зал «У Тюбика». Конкурс рисунков 

 «Всякое дело вдвоем веселей» «Доброе братство лучше богатства» 

Откровенно 

Конкурс рецептов 

«Как вылечиться 

от лени?» 

 «Смеемся, гру

стим, задумыва

емся». 

«Какое слово само 

крепкое?»  

«Кого называют 

вежливым?» 

Я работаю над собой 

Тренинг «Учусь быть по

слушным и терпеливым». 

Пословицы о нравствен

ных качествах. 

Вежливый ли ты? 

Тайны хорошей памяти. 

Поиграем – порешаем. 

«Кого можно назвать веж

ливым человеком?» 

Наука отды

хать. Оста

новись, по

думай. 

Тест-бюро 

«Познай се

бя». 

Учение на 

каждый день. 

 

Организация коммуникативных тренингов 

и игр «Школа общения» 

Родительское собрание «Развитие у детей общественной активности». 

Поговорим о семейных традициях: 

Разговор «Я – на

дежда семьи». 

Сбор пословиц о 

мамах. 

Театрализованный 

семейный мара

фон. 

 

Диспут «Что такое честь 

фамилии?» 

Конкурс «Бабушкины 

секреты». 

Раздумья на тему «Когда 

маме грустно». 

Живая газета «Трудно ли 

быть мамой?» 

Будем заботиться о млад

ших. 

Составление 

родословной. 

Откровенный 

разговор 

«Старость – 

всегда сла

бость». 

Викторина о ритуалах гостеприимства в 

культуре народов России. 

Выставка «Вместе с мамой, вместе с папой». Конкурс газет «Моя семья – моя радость». 

Путешествие в Страну имен. Праздник «Как вас звать – величать?» 

Выпуск школьной газеты «Родительская академия», посвященный духовно-нравственному 

воспитанию в семье  

Организация посещения музеев, выставочных залов, экскурсий с родителями. 

Я – гражданин России. 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Изучение символики Российской Федерации и Ростовской области 

Москва – сто Гимн и флаг России Загадки Российской Герб и гимн России как 
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лица России. 

Ростов –на-

Дону – сто

лица Ростов

ской области. 

Гербы Рос

товской об

ласти, Росто

ва-на-Дону. 

«Знай свою 

улицу» 

и Ростовской облас

ти. 

Экскурсия «Ростов-

на-Дону» (краевед

ческий музей). 

История возникно

вения герба 

г.Ростова-на-Дону. 

символики. 

Уроки истории Отече

ства «Матушка Москва 

– золотая голова» (ви

деофильм). 

Красота и чистота во

круг меня. 

произведения искусства. 

Герб Ростовской области, 

история создания и его 

символы.  

Экскурсия по городу Рос

тову-на-Дону. 

Конкурс ри

сунков «Моя 

улица» 

Конкурс рисунков 

«Мой город» 

Составление альбома 

«Моя область - самая 

лучшая» 

Викторина «Кто лучше 

знает свою область» 

Школа правовых знаний 

Дети и Кон

ституция. 

Кто защища

ет наши пра

ва? 

Конституция – основной закон нашей жизни. 

Библиотечный урок"Ваши права, дети" 

Конвенция о правах ребенка. 

Игра «Имею право», по

священная Дню конститу

ции 

Моя Родина 

– Россия. 

Встреча с 

работником 

УВД. 

Наше Отечество. 

Диспут «Что важнее 

– знать или выпол

нять?» 

Твоя Россия. 

Мы и закон (разбор ситуаций). 

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 

обязан». 

Про великих и знаменитых 

Русские бога

тыри. 

Час былины 

«Преданья 

старины глу

бокой» 

А. Суворов и М. Кутузов, 

Х.Андрухаев 

Библиотечные уроки: Александр Невский, 

Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, Иван 

Федоров. 

Поэтический час «Только 

доблесть живет вечно». 

Звездный час «Защитники 

земли Русской». 

Русь державная православная.  Ростовская область – многонациональная область. 

Как обува

лись и одева

лись в стари

ну. 

Зимние игры 

и забавы. 

О чем расскажет на

родный костюм. 

Песня народная 

сердце радует, душу 

согревает. 

 

Народная национальная 

одежда. Конкурс на

родного костюма «Ба

бушкин сундук» 

Аукцион народной мудро

сти. 

Посещение в Городском 

краеведческом музее зала 

этнографии. 

Экологическая викторина. 

Час интересных сообщений «Традиционные праздники вчера и сегодня». 

Конкурс на лучшую краеведческую находку года из семейного архива «Семейная релик

вия». 

Организация работы народных гостиных по темам: «Любовь к Родине в творчестве  ростов

ских  композиторов», «Таинственный взмах кисти художника» 

 

Мой язык – язык добра и света 

Парад ска

зочных геро

ев. 

Праздник 

«Язык род

Встреча с писателем 

(поэтом, корреспон

дентом) в литера

турной гостиной. 

Библиотечный урок 

«Дар Владимира Ива

новича Даля» 

Брейн-ринг «Язык наш 

есть тайна». 

Библиотечный урок  
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ной, дружи со 

мной!» 

Что за прелесть эти сказки (час 

громкого чтения) 

Инсценировка русских народных 

сказок. 

 

Конкурс чтецов  

«Любимые герои ска

зок Пушкина» 

«Ростовские  поэты – де

тям» (на родном языке) 

 Олимпиады по родному языку 

Заочная экскурсия в картинную галерею 

Беседы о рус

ских худож

никах «Нари

совал худож

ник сказку» 

Н. Пименов, Б. Кус

тодиев, М. Врубель 

П. Корин, М. Ва-

снецов, А. Рублев, А. 

Саврасов; 

М. Нестеров Конкурс 

рисунков «Сказки 

Пушкина»  

И. Левитан, И. Репин, И. 

Крамской, В. Серов; 

Конкурс рисунков «Люб

лю пейзажи Ростова-на-

Дону» 

Конкурс рисунков «Любимая сказка» 

Защитники земли русской.           День Защитника Отечества 

Книжная выставка и обзорная беседа 

«О тех, кто уже не придет никогда» 

Книжная выставка 

«Дни и ночи войны» 

Книжная выставка «Ни 

шагу назад!» 

Экскурсия к мемориалу славы   «Мои земляки – герои воины» 

«Славные сыны Ростова»  

Старты на

дежд «Впе

ред, маль

чишки!» 

Конкурс плакатов «Нет войне!» 

Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом 

нельзя!» 

Защита проектов учащих

ся «Народные традиции и 

обычаи» 

Родительское собрание «С чего на

чинается Родина» 

Родительское собрание «Растить гражданина» 

Праздник «Мы твои друзья, приро

да!» 

Изучение правил поведения в приро

де 

Дискуссия «Природа и мы». Проект «Экологические 

проблемы водоёмов Ростовской области». Проект 

«Животные и растения Красной книги Ростовской 

области».Игра «Поиск нарушителей законов приро

ды» 

Проведение методического семинара в педагогическом коллективе школы по проблеме 

«Развитие духовно-нравственных ориентаций учащихся с учетом культурно-национального 

своеобразия Ростовской области» 

Дерево сильно плодами, а человек – трудом 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

«Что я должен 

делать в классе?» 

«Кто ленив, тот и сон

лив» - если ты не вы

учил урок или про

спал? 

«Кем я буду, когда 

вырасту?» 

Почему так говорят 

«Делано наспех – сде

лано  на смех»? 

Конкурс поделок из природного материала «Лесные диковинки»  

Конкурс «Самая лучшая классная комната»   

Конкурс «Самый чистый кабинет» Конкурс «Самый «зеленый» класс» 

Акция «Книжкина больница» 

Изготовление подарков будущим перво

классникам 

Изготовление книжек-самоделок для малы

шей. 

Конкурс рисунков «Кто что любит делать» «Зимняя фантазия» - украсим наш двор. 

Народные промыслы. Выставка предметов декоративно прикладного искусства народов, 
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 Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 

населяющих Ростовскую область 

Родительское собрание «Трудовое воспитание младших школьников в семье. Не растить 

белоручек!» 

Выставка прикладного народного творчества «Умелые руки не знают скуки» (предметы 

стариной утвари,  бабушкино рукоделие, современные изделия, выполненные детьми и их 

родителями  в народном стиле).  

«Умелые руки не знают скуки». Выставка поделок, выполненных учащимися. 

Работа волшебной фабрики Деда Мороза. Игра «Почта» 

Изготовление 

гирлянд 

Изготовление снежинок Изготовление фонариков Объемные 

игрушки 

Конкурс кабинетов, украшенных детьми совместно с родителями «Мы всем классом ждем 

Нового года!» 

Уроки Самоделкина. «Это дело наших рук» - подарки для родных и друзей. 

«За что я отвечаю?» - наполним «Шкатулку добрых дел» 

Выставка творческих работ детей «В семье единой», отражающая содружество культур на

родов Ростовской области  

Участие в ярмарке творчества детских объединений «Мой город. Моя область.  Моя Рос

сия». 

Работа школьного «радио» 

«Играть иг

рай, а дело 

знай» 

«Всякий человек в деле 

познается» 

«Кто любит труд того люди 

чтут» 

«Счастье не в 

воздухе вьет

ся, а трудом 

достается» 

Конкурс-выставка семейных работ по техническому творчеству «Папа, мама, я – техниче

ская семья» 

Мы – друзья птиц 

Акция «Кормушки для зимующих птиц» Праздник птиц. Конкурс «Лучший домик для 

птиц». 

Экскурсии в детские клубы,  Центр  детского творчества, с целью популяризации сети 

кружков, клубов, организаций дополнительного образования. 

Экскурсия  на Выставку детского творче

ства . 

Экскурсия в  парк 

Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке. 

Выращивание про

стейших сельскохозяй

ственных культур 

«Огород на подокон

нике» 

Выращивание рассады цве

то-чных культур.Работа на 

приш-кольном участке 

«Сами садик посадили, са

ми будем поливать» 

Высадка рассады цветочных куль

тур. 

Работа на пришкольном участке. 

Проектно-исследовательская дея

тельность: «Какие семена всходят 

быстрее?», «Овощные культуры», 

«Злаки», «Бобовые культуры». 

1-й класс 2-й класс 

 

3-й класс 4-й класс 

Занятия проводит доктор Пилюлькин 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Дружи с водой. 

Чтоб глаза видели. 

Какого ухода тре

Спокойной ночи. 

Клуб «В гости к Мой

додыру»: 

Руки и ноги тебе ещё 

пригодятся. 

Клуб «Румяные 

щеки»:Как живет 

организм? 

Наши органы. 

Признаки болезни.  

Клуб «Неболейка»: 

Уроки семьи … (При

гласить родителей,  

дети которых редко 

болеют, с советами о 
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 2.3.6. Результаты реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников  

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ, ПОСТУПКИ (воспитание нравственных чувств 

и этического сознания)  

 знание главных нравственных правил, норм; 

 представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих 

буют уши. 

И о коже надо за

ботиться. 

Приятного аппети

та. 

Крепкие- крепкие 

зубы. 

Держи осанку! Как 

уберечься от просту

ды. Что нужно знать о 

лекарствах. 

Праздник «Как стать 

Неболейкой?» 

 

Болезни грязных 

рук. Порезы, сса

дины и царапины. 

Диспут «Что мо

жет человек?» 

Смотрим телеви

зор. 

ЗОЖ). Конкурс по

лезных советов «Здо

ровье – главное богат

ство». Как одолеть 

болезнь? 

Как настроение? 

Конкурс газет «Правила здорового образа жизни». 

Полезные и вредные привычки: 

Встреча со школьным врачом: «Полезные и 

вредные привычки» 

Конкурс рисунков «Полезные привычки – 

наши друзья» 

Встреча с врачом-

наркологом «Губи

тельная сигарета». 

Встреча с врачом-

наркологом «Нарко

мания – катастрофа». 

Практикум «Как поступить в данной ситуации?» 

«Драться или не 

драться?» 

«Плохой поступок «за 

компанию»? 

«Если тебе пред

ложили сигарету?» 

«Ты оказался в дур

ной компании!» 

Родительское собрание 

«Без простуд» «Культура семейная и культура фи

зическая». 

«К здоровому образу жизни». 

Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья. 

Организация встреч с тренерами ДЮСШ, мастерами спорта. Проведение с их помощью 

соревнований: 

«Веселые старты» «Мама, папа, я – спор

тивная семья». 

«Старты надежд» «Вперед, мальчиш

ки!» 

Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки» 

Будь здорова душа: Откровенный разговор «Твоя душа – единственная в мире». 

Тест «Ты – сова 

или жаворонок?» 

Тест «Как ты к себе 

относишься?» 

Тест «Доволен ли 

ты собой?» 

Тест «Ты и твой ха

рактер» 

Методика незаконченных предложений: 

Мне нравится… Я хочу… Я боюсь … Мне тревожно… 

Час откровения: 

Не поддавайся унынию, 

всегда будь готов к новой 

радости. Научись радо

ваться успехам одно

классников. 

Никогда никому не завидуй.  

Злые чувства – враг здоровья души. 

Опасная сладость 

злых чувств. Как обе

регать свою душу от 

дурного. 

Этические беседы: 

Будь непримирим к 

грубости 

Недопустимость кли

чек и прозвищ 

Не будь равно

душным 

Ты против лжи, нече

стности! 

Родительская конференция. Тест «Ваши отношения с детьми». «Круглый стол» 

Конкурс «Здоровье и дружная семья». 

«Зарничка» Смотр строя, песни и речевки  «Под флагом 

Мальчиша-Кибальчиша» 
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людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «россий

скую нацию»; 

 умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, 

соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимопонимание, 

доброжелательное отношение к собеседнику); 

 отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства 

и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.); 

 избегание плохих поступков, капризов; 

 признание собственных плохих поступков; 

 осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том чис

ле – отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

 защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих 

друзей и близких; 

 препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, 

нечестности;  

 уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и об

щества, к чести и достоинству других людей;  

 добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, по

павшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

 следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», пра

вила этикета) в школе и общественных местах. 

СТРАНА ГРАЖДАН (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам и обязанностям)  

 элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях 

(гражданском обществе);  

  знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей 

судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каж

дый гражданин России; 

  знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и светской культуры; 

  знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради разви

тия всего человечества; 

  отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убежде

ний, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национально

сти;  

  отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, на

родами, государствами.  

  осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

  участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью 

класса, школы (самоуправление); 

  умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступ

ков, «самонаказание»);  

  препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, не

соблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

  избегание насилия, препятствование его проявлениям; 
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  недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей 

другой национальности, религии, убеждений, расы; 

  умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взгля

дов, религиозных убеждений, национальности;  

  проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятни

кам истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

  добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами шко

лы (например, празднование государственных праздников); 

  самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам.  

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (воспитание трудолюбия) 

  знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и об

разования; 

  понимание особой роли творчества в жизни людей; 

  отрицательная оценка лени и небрежности. 

 уважение в действии к результатам труда других людей;  

 стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

 умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

 стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

 стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

 выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям дея

тельности;  

 проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в вы

полнении учебных заданий); 

 соблюдение порядка на рабочем месте. 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (воспитание здорового образа жизни)  

 знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья чело

века и среды, его окружающей; 

 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

 знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека; 

 соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спор

том и т.п.).  

ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (воспитание бережного отношения к природе и жизни) 

 начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

 начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

 знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, плане

ты Земля; 

 отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий, разрушаю

щих природу; 

 умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе;  

 самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли 

человека; 
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 бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

 добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распреде

ление мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);  

 добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.). 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР! (воспитание чувства прекрасного)  

 представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях 

человека; 

 умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эсте

тический идеал); 

 начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры Рос

сии и мира; 

 проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.;  

 различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

 отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

 самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

 реализация себя в художественном творчестве;  

 украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

 соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида. 

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования 

у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи

вающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему го

ду обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воз

действием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболе

ваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограни

чения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 
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ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё состоя

ние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной ак

тивности, питания, правил личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценност

ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребён

ка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру

жающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, по

лучаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных иг

рах; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекцион

ные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

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 готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк

туре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контро

лировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведе

ния в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и разви

тия. 

Основные направления программы 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова

тельной организации. 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.  

3. Организация физкультурнооздоровительной работы.  

4. Реализация дополнительных образовательных курсов. 

5. Организация работы с родителями (законными представителями). 
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научно

го знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образ

нопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно по

лезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игро

вого и учебного типа.  

Модель организации работы образовательной организации по реализации про-

граммы 

 Работа  образовательной организации по реализации программы формирования экологи

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур

нооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационально

го питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель

ской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными пред

ставителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учё

том результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

при получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической ра

боты образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова

тельных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучаю

щихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеуроч

ной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохране

ния и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других ак

тивных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных предста

вителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов 

по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников об

разовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представите

лей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не

обходимой научнометодической литературы; 
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– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова

тельной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организа

ции экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро

вым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на админи

страцию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повы

шение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучаю

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образователь

ным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педа

гога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоро

вья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и орга

низуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоя

тельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, раз

вивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной ор

ганизации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: роле

вые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социаль

нотворческая 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, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые си

туационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохра

нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив

нодвигательного характера; 
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– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, со

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

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 охра

ны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова

тельных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонен

тов, включённых в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по из

бранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факуль

тативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред

ных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организа-

ции 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эф

фективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить системати

ческий мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

–  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспор

те; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здо

ровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе до

рожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
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– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формиро

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муни

ципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и над

зора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучаю

щихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпа

тии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников обра

зовательного процесса по формированию экологической  культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с моделью органи

зации работы школы в данном направлении, а также соотнесены с Программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени НОО. 

Уровни  сформированности  экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни. 

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и мо

тивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует дина

мичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, логи

чески взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных знаний. 

Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтро

ля в сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. Школьники проявляют 

инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем воспитательно-

образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, научно-исследовательской 

деятельности по данному направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных требова

ний в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образовательном 

процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с ценно

стями другого порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и 

жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в 

области здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический характер. Отмеча

ется преобладание периодического интереса к проблемам здорового и безопасного образа 

жизни, владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безопасности, 

среднепродуктивная деятельность по данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. 

Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической 

культуры  не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьники этого 

уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового и 

безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

Планируемые результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 
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- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопас

ности;  

- сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и сохра

нения здоровья человека;  

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру

жающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окру

жающих;  

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчи

вости в достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 

экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

- освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные 

способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие 

сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о че

ловеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению 

планируемых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного об

раза жизни,   а также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоро

вья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развиваю

щемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного 

образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, ис

пользования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил 

техники безопасности; 

- использование  знаний о строении и функционировании организма человека для со

хранения и укрепления своего здоровья. 

         Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров  к здоровью и здоро

вому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной 

работы с обучающимися, а именно: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях челове

ческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбереже

ния, простых элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, со

блюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физи

ческого, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; 
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 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви

дения, рекламы на здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

Направления деятельности программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

Задачи: 

 оценить степень соответствия организации режима дня детей, учебной нагрузки, пи

тания и условий образовательной среды требованиям СанНиП; 

 оценить уровень физического развития и функциональной готовности обучающихся; 

 оценить уровень сформированности ценностной ориентации младших школьников на 

здоровый образ жизни (ЗОЖ); 

 оценить уровень сформированности правил гигиены и навыков физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 определить приоритеты в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа; 

 коллегиально (учителя, медицинские работники, ученики, родители, социальные 

партнеры школы) выработать и согласовать цели, задачи, содержание и формы  работы 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 выявить неиспользованные резервы, формировать новые образовательные задачи для 

достижения более высокого качества здоровьеформирующего образования; 

 корректировать здоровьеформирующий образовательный процесс в соответствии с 

выявленными несоответствиями и новыми задачами; 

 анализировать эффективность деятельности социально-педагогического комплекса в 

области организации здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреж

дения. 

Использование возможностей УМК  «Школа России»  в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средства

ми урочной деятельности может быть реализовано с помощью базовых учебных предметов 

УМК «Школа России».   

Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, здоровый об

раз жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с экологической культурой, безо

пасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здо

ровья, активным отдыхом. 

Умения, относящиеся к экологической культуре, безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной дея

тельности 

Типические свойства УМК  несут в себе значительный здоровьесберегающий потен

циал: 

- воспитание экологической и физической культуры: осознания ценности здорового 

образа жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в раз

ных областях экологической и физической культуры, развития навыков обеспечения безо

пасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; обуче

ние правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их куль

турно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценно

сти и необходимости. 
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В УМК  реализуетсягуманистическое убеждение: обучение и развитие каждого ре

бенка в школе может быть успешным, если создать для них необходимые условия. Одно из 

основных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизнен

ный опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся к шко

ле; общие способности к обучению; уровень доступной ребенку самоорганизации; жизнен

ный опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уров

ня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм 

обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его   

работой в малых группах и участием в клубной работе. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий, в том числе инте

грацию в базовые образовательные дисциплины. 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирова

ние исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонен

тах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, мета

предметных способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регуля

тивных). 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных универсальных 

действий,в результате которых у выпускника начальной школы должны быть сформирова

ны: 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости 

нести за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического 

поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

– любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, вероиспо

веданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и культурных 

памятников; 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандар

тами начального общего образования второго поколения и представлены в программе тремя 

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопас

ной жизни». 

Окружающий мир изучает устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математи

ки, изложенный в учебниках 1-4 классов имеет целью: 

– математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и про

странственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математи

ческой речи и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, 

делать обоснованные выводы; 

– воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Цель курса по русскому языку (обучение грамоте) — обучение первоначальному чте

нию и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями уст

ройства и функционирования графической системы русского языка, что является важным и 

необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований коорди

нации устной и письменной речи. 

Программа по технологиив соответствии с требованиями стандартов предусматривает 

решение следующих задач: 



 

162 

 

 – развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического 

и логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информа

ции; 

- при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Курс «Физическая культура» способствует укреплению здоровья, гармоничному фи

зическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; формированию 

первоначальных умений саморегуляции, формированию установки на сохранение и укрепле

ние здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задачи: 

 подробно информировать педагогов, родителей и обучающихся о современном со

стоянии, проблемах, перспективах и результатах здоровьеформирующего образо

вания в ОУ; 

 обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности, на

правленную на повышение эффективности учебного процесса на основе монито

ринга режима дня учащихся и организации образовательного процесса; 

 обеспечить межпредметную интеграцию в области рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности, освоение педагогами смежных предметных 

областей, создание и деятельность творческих групп учителей, непрерывное по

вышение квалификации; 

 диагностировать возможности учеников и учителей в сфере культуры здоровья и 

безопасности, выявление информационных потребностей школьников в вопросах 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности; 

 анализировать эффективность  социально-педагогического комплекса в области 

организации условий рациональной организации учебной и внеучебной деятель

ности; 

 формировать эталон результата образования по данному направлению. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организа

ции их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогиче

ского коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Содержание. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Проводятся тематические педагогиче

ские советы, данные вопросы рассматриваются на административных и методических сове

тах, вырабатываются единые валеологические требования.  

В образовательной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

соответствующие возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Исполь

зуемые в школе учебники содержат материал для регулярного проведения  учеником само

оценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате рабо

ты на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в 

том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку ре

зультатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осозна

ние происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной само

оценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориен

тированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных пра

вил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого ма
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териала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, ма

териал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных да

тах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного по

ведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль

ные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой 

системе учебников   «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достиже

ния указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой дея

тельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (дифференциро

ванное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модульное обучение, игровые 

технологии). Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая 

при этом чрезмерное функциональное напряжение и переутомление: 

Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых клас

сах ведется в Листах индивидуальных достижений учащихся, что позволяет создать систему 

портфолио.  

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чере

довать учебную деятельность и отдых первоклассников (обучение только в первую смену, 

продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя, дополнительные 

каникулы) 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и форми

рование культуры здоровья. Реализация этого блока зависит от администрации образова

тельного учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, 

а также всех педагогов 

Задачи: 

 конструирование индивидуальных программ развития физических качеств в зависи

мости от уровня физического развития и физической кондиции; 

 анализ эффективности деятельности социально-педагогического комплекса в области 

организации физкультурно-оздоровительной работы. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и заня

тий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 проведение теоретических уроков по физической культуре, смысл которых заключа

ется в том, чтобы создать у учащихся целостное представление о физической культуре как 
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виде общей культуры общества, позволяющий выработать устойчивый интерес обучаю

щихся к двигательной деятельности;  

 проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских собраний;  

 совместные мероприятия обучающихся с родителями «Папа, мама, я- спортивная се

мья», «Веселые старты», спортивные  прогулки, игры в футбол);  

 пропаганду здорового образа жизни обучающихся;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: Осенний кросс, ве

селые старты и т.п 

 День семьи (с выходом в лес и организацией игр: футбол, пионербол; катание на сан

ках) 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Задачи: 

 актуализировать способности, обеспечивающие информационное взаимодействие по 

вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни как учителей и ме

дицинских работников со школьниками и родителями, так и внутри школьного коллектива; 

 обучить педагогов и родителей организационным, методическим и дидактическим ос

новам внедрения требований к результатам освоения основных общеобразовательных про

грамм с позиции формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни и соответствующих поведенческих стереотипов; 

 ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом создания индивиду

альных систем здоровьеформирующей деятельности обучающихся; 

 обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности индивидуальной 

здоровьеформирующей деятельности обучающихся. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по во

просам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

 изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне учеб

ного года (классные руководители составляют социальный паспорт класса); 

 коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

 проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников школы, с 

приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор информации о 

формах организации здоровьесберегающего семейного досуга)) (приложение); 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведе

нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по профилактике 

вредных привычек;  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 выпуск школьной газеты,  организация выставок методической литературы для роди

телей по вопросам здоровьесбережения  

 разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация обсуждения на 

форуме школьного сайта о здоровьесбережении. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

- Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

- Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

учащихся начальных классов . 

- Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

- Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

- Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

- Основные принципы режима для младшего школьника. 
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- Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

- Гигиена питания. 

3 класс: 

- Физическое воспитание детей в семье. 

- Закаливание. 

- Активный отдых младших школьников. 

- Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

- Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

- Профилактика бытового травматизма. 

- Профилактика пищевых отравлений. 

- Профилактика уличного травматизма. 

Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

         Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложив

шиеся традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему 

здоровью и высоких нравственных устоев и называется «Экология, здоровье, безопас

ность жизни».При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура здо

ровьесберегающей  среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического кол

лектива, родительского комитета и взаимодействия с социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В 

рамках этой общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жиз

ни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдель

ных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массо

вых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, 

мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать 

опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, бас

кетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды дея

тельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, 

проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкульт

минуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих техноло

гий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности 

организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа 

жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, 

беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 
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Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травма

тизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, 

конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, 

проведение конкурсов рисунков. 

 Формы (методы): 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинго

вое обследование  функциональной готовности (уровень физического развития и физической 

подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержа

нию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной про

граммы начального общего образования: 

 требований к воздушно-тепловому режиму; 

 требований к водоснабжению и канализации; 

 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

 требований к организации учебного процесса; 

 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

 требования к организации питания; 

 требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными 

партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации 

работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования 

развития здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безо

пасного образа жизни школьников. 

          6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

          7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (ме

тодические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских 

работников, методистов, обмен опытом с другими школами, дистанционное обучение, само

образование). 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, пре

дусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травма

тизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здо

ровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и класс

ных часах  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздорови

тельной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, фестивалей, спор

тивных мероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы на уровне  начального общего об

разования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающе

го, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать 

его; 
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- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, прини

мать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической гра

мотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, преду

смотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг осуществляется 

педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетиро

вания, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  обу

чающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здо

ровью. 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.       Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4.        Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда захо

чешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки со-

стояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, меди

цинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной 
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деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. 

Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья 

школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов от

ветов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению забо

леваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
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     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 

________________________________       ______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического 

коллектива Вашей школы? _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 

                                                                                                                Подпись 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьни

ков. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечис

ленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – 

правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот 

ответ, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остат

ки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 
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4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила 

гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 

Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-

ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно; 

«2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 
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Физиология 

Зоология 

анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; 

б кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; 

б) суставов; 

в) хрящей. 

4.  Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; 

б) позвоночник; 

в) скелет ног. 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

А) 7   Б) 6   В)5 

6.  Соедини линиями 

Глаза Орган осязания 

Уши Орган вкуса 

Нос Орган зрения 

Кожа Орган обоняния 

Язык Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

Уши 

Глаза 

Нос 

мозг 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 

Зубы 

Нос 

Язык 

Глаза 

губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) это обёртка человека 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

Сердце 

Легкие 

Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

Печень 

Сердце 

Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

Сердце 

Легкие 

Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 



 

172 

 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма чело

века. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обуче

ния в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь опреде

лить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично вла

дею, не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели за

явленные умения. 

 

 Умения 

Уровни овладе-

ния 

пол

но

стью 

час

тич

но 

не 

вла

дею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после 

объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному 

материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом 

учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

   

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

   



 

173 

 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных 

умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной 

в таблице. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Умения 

Учебно-органи-

зационные (Уо) 

Учебно-коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-инфор-

мационные (Уи) 

Ито-

го 

 Бурик М     

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использовать

ся для выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных дос

тижений учащихся. 

 

Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

 часто 

 Нет  

 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

 Да  

 нет 

 иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 Да 

 Нет 

 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

 С полной отдачей 

 Без желания 

 Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 

 Нет 

 Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 
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Критерии оценки эффективности программы 

Базовая модель системной комплексной работы по сохранению и укреплению здоро

вья в школе создана в соответствии с нормативно-правовыми актами  и рекомендациями 

Министерства образования РФ (Безруких М.М. «Здоровьесберегающая школа», 2004).  Она 

состоит из шести блоков критериальной оценки  здоровьесберегающей деятельности школы:  

I блок – здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения,            

II блок – рациональная организация образовательного процесса. 

III блок – организация физкультурно-оздоровительной работы. 

IV блок – просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формиро

вание ценности здоровья и здорового образа жизни. 

V блок – организация системы просветительской и методической работы с педагогами, спе

циалистами и родителями. 

VI блок– медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья. 

Оценка направленности и системности деятельности образовательного учреждения по 

охране и укреплению здоровья детей может проводиться (в динамике) по этим  шести  кри

териальным блока.
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2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направ

лена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образова

тельной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 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 поряд

ке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в фи

зическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых труд

ностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивиду

альной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детейс 

ОВЗ посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы по

лучения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограни

ченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе или в отдельных классах или отдельных организациях,осуществляющих образователь

ную деятельность по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьиро

ваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы рабо

ты. 
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Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ог

раниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательнойдеятельности для рас

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, 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 МБОУ-Ардонской 

СОШ. 

- осуществление индивидуальноориентированнойпсихолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физическо

го развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психо

лого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индиви

дуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной органи

зации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова

тельным программам и получениядополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей сОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципыформирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблем  у ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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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, взаимодей

ствие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе 

всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еёре

шению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об

разования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выби

рать формы получения детьми образования, организации, осуществляющиеобразовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласова

ние с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную дея

тельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образо

вательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекциюнедостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способст
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вует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регуля

тивных, 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 обучаю

щихся; 

- информационно-просветительская работа направленана 

разъяснительную деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю(с первых дней пребывания ребёнка вобразовательной организации) ди

агностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информа

ции 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 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребён

ка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз

вития ребёнка; 
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- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных про

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно

стей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в дина

мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальныхучебных дей

ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при пси

хотравмирующих 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 приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа

ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова

тельных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
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связанныхс особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъясне

нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиямпрограммно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. Этап планирования, организации,координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым об

разом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассмат

риваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым об

разовательным потребностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализациикоррекционнойработы являются оптимально вы

строенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее сис

темное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз

личного профиляв образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (ор
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ганизациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лично

стной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици

ны, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распро

странённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на совре

менном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальноепартнёрство предусматривает: 

 -сотрудничествос образовательными организациями и другимиведомствами по вопро

сампреемственности обучения, развития и адаптации,социализации, здоровьесбереже

ния детейс ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничествосо средствами массовой информации,атакже снегосударственными структурами, прежде всегос общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работыпредусматривает создание в образовательной орга

низации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режимучебных на

грузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот
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ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционнаянаправленность учебно-воспитательной деятельности;учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повы

шения ее эффективности, доступности); 

- обеспечениеспециализированных условий (выдвижение комплексаспециальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих всодержании образования нормально развивающегося сверстника; исполь

зование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образова

тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потреб

ности детей дифференцированное ииндивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранитель

ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степенивыраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспита

тельных, культурно-развлекательных,спортивно-оздоровительных и иных досуговыхме

роприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
1
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче

                                                 
1 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне методи

ческими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять функции учебно-методических центров, 

обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультатив

ной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 
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ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использова

ние адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствую

щей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедши

ми обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогическо

го коллективаобразовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоян

ной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образова

тельных организаций, занимающихсярешением вопросов образования детей с ОВЗ. Педаго

гические работники образовательной организации должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и техно

логиях организации образовательногои реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей матери

ально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические ус

ловия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной органи

зации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специаль

ные лифты, специально оборудованные учебныеместа,специализированное учебное, реабилитационное, медицинскоеоборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных  лечебно-профилактических 

мероприятий,хозяйственно-бытового исанитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной об

разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
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имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информацион

но-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материа

лов, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план 

МБОУ – Ардонской СОШ г. Клинцы Брянской области 

на 2019-2020 учебный год. Начальное общее образование, 

1-4 классы. Пояснительная записка. 

 

 

Учебный план для обучающихся 1- 4 классов на 2019-2020 учебный год составлен с учётом 

введения Федерального государственного стандарта начального общего образования. 

Учебный план разработан в соответствии с:  

 - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(в редакции от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ); 

 - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и вве

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта на

чального общего образования»; 

 - приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении измене

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 - приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изме

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 -приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 - приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изме

нений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок

тября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу

дарственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
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 - приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде

рации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 - приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576  «О внесении изме

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального обще

го, основного общего и среднего общего образования»; 

  - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главно

го государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с  изменениями и до

полнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного санитар

ного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

 -  приказом департамента образования  и науки Брянской области от 27.04.2019 года 

№ 2478-04-О «О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных  орга

низаций  Брянской области на 2019-2020  учебный год» 

 Устава МБОУ - Ардонской СОШ; 

    Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распреде

ление по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обу

чающихся, общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающих

ся и является частью основной образовательной программы, разрабатываемой общеобразо

вательной организацией самостоятельно и реализующейся через  урочную и внеурочную 

деятельность.Учебный   план   начального  общего  образования  и   план внеурочной дея

тельности являются основными организационными механизмами реализации основной обра

зовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность органи

зуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное)  на добровольной ос

нове в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных пред

метов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе эт

нокультурные.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ог

раниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающих

ся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, в первом классе - 

33 недели. 

   Режим работы 1-4 классов 5-дневная учебная неделя.  

   Продолжительность урока 40 мин. в первом классе – 35 мин.  

В школе один первый класс, работающий по образовательной системе «Школа России».   

          Учебный план определяет образовательную недельную нагрузку обучающихся, кото

рая равномерно распределена в течение учебной недели.  

           Учебный план предусматривает единство урочной и внеурочной деятельности. 
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           Цель работы школы: формирование физически и психически здоровой личности, 

способной к самообразованию. 

         Предусмотрено проведение динамической паузы. Эти часы не учитываются в предель

но допустимую обязательную нагрузку. 

         В целях изучения истории региона, его места в истории многонациональной России, 

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной промышлен

ности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» вводится при форми

ровании плана внеурочной деятельности 

1 класс – курс «Азбука родного края» реализуется через план внеурочной деятельно

сти). 

2 класс – курс «Природа родного края» реализуется через план внеурочной деятельно

сти). 

3 класс – курс «История родного края» реализуется через план внеурочной деятельно

сти). 

4 класс – курс «Культура родного края» реализуется через план внеурочной деятель

ности). 

 

Часы внеурочной деятельности распределены в соответствии с направлениями, пре

дусмотренными ФГОС: 

- научно-познавательное, 1 класс - 1час (Азбука родного края) 

                                             2 класс – 1 час (Природа родного края) 

                                             3 класс – 1 час (История родного края) 

                                             4 класс – 1 час (Культура родного края) 

 

          Задача внеурочной деятельности - позволить ребёнку раскрыть личностные качества, 

окунуться в мир творчества, раскрыть и проявить свои индивидуальные особенности, увле

чения, интересы. 

           Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется пре

имущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное вос

приятие мира, с учетом деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

предмету. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных пред

метов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе эт

нокультурные.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ог

раниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Используемый УМК «Школа России».Учебно – методический комплект «Школа Рос

сии» ориентирован на личностно – развивающее образование младших школьников. При

оритетным является духовно – нравственное развитие ребенка. На его поддержку направле

ны содержание учебных предметов и деятельность, связанная с освоением этого содержания. 

Для достижения целей развития личности обучение строится на основе постоянного пробуж

дения и поддержки творческого начала в ребенке. 
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Учебный  план начального общего образования 

недельный 

Всего 

 

Предметные  об-

ласти 

учебные пред-

меты  

классы 

Количество часов в неделю /год  

1 2 3 4  

Обязательная часть   

Русский язык и ли

тературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 
5/4

1
/15

3 
19,5/658 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 

4/3
2
/11

9 
15,5/523 

Родной язык и лите

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное 

чтение на род

ном языке 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 2/68 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
– 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и ин

форматика Математика  
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиоз

ных культур и свет

ской этики 

Основы рели

гиозных куль

тур и светской 

этики
 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразитель

ное искусство
 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Итого: 

21/69

3 
23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

(5-дневная учебная неделя) 

 

0 0 0 0  

Максимально допустимая годовая на-

грузка(5-дневная учебная неделя) 

21/69

3 
23/782 23/782 23/782 90/3039 

  Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  5 ча

сов, в другую –4часа 
2
  Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  4 ча

сов, в другую –3часа. 
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Основные показатели  учебного плана: состав учебных предметов;недельное распределение 

учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам;максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык КР 

(комплексная 

работа) 

Итоговая адми

нистративная 

контрольная ра

бота (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Итоговая адми-

нистративная 

контрольная ра-

бота (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Итоговая адми-

нистративная 

контрольная ра-

бота (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Литературное чтение КР Контрольная ра

бота 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

 

Родной язык и ли

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 
Контрольная 

работа 
Контрольная рабо-

та 
Контрольная ра-

бота 
Контрольная ра-

бота 

Литературное чтение 

на родном языке 

Контрольная 

работа 
Контрольная рабо-

та 
Контрольная ра-

бота 
Контрольная ра-

бота 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  Итоговая  кон

трольная работа 

Итоговая  кон

трольная работа 

Итоговая  кон

трольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика КР Итоговая адми

нистративная 

контрольная ра

бота  

Итоговая адми

нистративная 

контрольная ра

бота  

Итоговая адми

нистративная 

контрольная ра

бота  

Обществознание 

и 

Естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир КР Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Основы религи

озной культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - Итоговый тест 

Искусство Музыка - Творческий про

ект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Изобразитель ное 

искусство 

- Творческая рабо

та 

Творческая ра

бота 

Творческая ра

бота 

Технология Технология - Проектная рабо

та 

Проектная ра

бота 

Проектная ра

бота 

Физическая куль

тура 

Физическая культура - Уровень физиче

ской подготов

ленно

сти/тестовая ра

бота 

Уровень физи

ческой подго

товленно

сти/тестовая ра

бота 

Уровень физи

ческой подго

товленно

сти/тестовая ра

бота 
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1. Организация внеурочной деятельности. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с: 

1) Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

от ред. от 31.12.2015 г.) 

3) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуще

ствления образовательной деятельности по основным образовательным про

граммам - образовательным программа начального общего, основного об

щего и среднего общего образования»; 

4) Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального го

сударственного образовательного стандарта общего образования»; 

5) Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобра

зовательных программ»; 

6) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к ус

ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

7) письмом Департамента образования и науки Брянской области от 22.04.2019 

г. №2478-04-О «О примерном учебном плане 1 -9 классов общеобразова

тельных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год»; 

8) Программой развития МБОУ-Ардонской СОШ ; 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ-Ардонской СОШ 

План внеурочной деятельности является одним из основных организацион

ных механизмов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществ

ляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы на

чального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и разви
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тия ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно 

- нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

Увыявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

> создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

> формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

> развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

> создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

> развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

> расширение рамок общения в социуме. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе гимназии позволя

ет решить ряд очень важных вопросов: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Для достижения главной цели внеурочная деятельность в МБОУ-

Ардонской СОШ осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются про

цессы становления и проявления индивидуальности и субъектности обучающихся, 

создаются условия для формирования у них умений и навыков самопознания, са

моопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

2.  Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности млад

ших школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между: 

• всеми участниками внеурочной деятельности - обучающимися, педагогами, 

родителями, социальными партнерами; 

•  основными компонентами организуемой деятельности - целевым, содержа

тельно-деятельностным и оценочно-результативным; 
• урочной и внеурочной деятельностью; 

• региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования обучающихся. 

3. Принцип вариативности.В школе существует широкий спектр видов (на
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правлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, представ

ляющий для обучающихся реальные возможности свободного выбора и добро

вольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различ

ных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребно

стей, желаний, интересов. 

4. Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддержива

ют развитие творческой активности обучающихся, желание заниматься индивиду

альным и коллективным жизнетворчеством. 

5. Принцип успешности и социальной значимости.Усилия организаторов вне

урочной деятельности направляются на формирование у обучающихся потребно

сти в достижении успеха. 

Внеурочная деятельность в МБОУ-Ардонской СОШ организована в соот

ветствии с: 

> возрастными особенностями обучающихся; 

> опорой на традиции и ценности школы; 

> свободным выбором обучающихся на основе их личных интересов и склонно

стей; 

> запросами родителей (законных представителей) обучающихся; 

> приоритетными направлениями развития школы; 

> интересами и возможностями педагогических работников; 

 

 Направления внеурочной деятельности. 

 Духовно-нравственное. 

 Социальное. 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное. 

 Спортивно-оздоровительное 

В МБОУ-Ардонской СОШ внеурочная деятельность организуется по одно

му направлению развития личности детей ( духовно-нравственное) 

В 2019-2020 уч. г. внеурочная деятельность в школе осуществляется в объеме 1 ч. 

в неделю на каждый класс (1-4)  всего 675 часов в течение учебного года. 
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Внеурочная деятельность в школы  реализуется через: 
> План воспитательной работы МБОУ-Ардонской СОШ на 2019-2020 уч.г. 

> Планы воспитательной работы классных руководителей 

> Программы курсов внеурочной деятельности. Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности рассматриваются на методическом объедине

нии, согласовываются с зам.директора по УВР и утверждаются директо

ром школы. 

Формы учета достижений результатов внеурочной деятельности: 

- портфолио - фиксирование индивидуальных достижений обучающегося 

- участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях 

 (грамоты, сертификаты, награды, благодарности) 

- активность в проектной деятельности  и программах внеурочной деятельности 

-  творческий отчет 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 

года обучения.В зависимости от возможностей МБОУ-Ардонской СОШ, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятель

ность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

- непосредственно в ОУ; 

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования де

 

 

Количество часов внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 
Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учеб

ных недель 

Количество часов за год 

1 классы 1 33 33 

2 классы 1 34 34 

3 классы 1 34 34 

4 классы 1 34 136 

ИТОГО 4  675 
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тей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организа

ции, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

МБОУ-Ардонской СОШ заключается в создании условий для полноценного пребывания ре

бёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной,воспитательной и 

развивающейдеятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации. 

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России,  

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной промышлен

ности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» рекомендуется вво

дить при формировании плана внеурочной деятельности или интегрировать с учебными 

предметами примерного учебного плана:  

1 класс – курс «Азбука родного края». 

2 класс – курс «Природа родного края.   

3 класс – курс «История родного края». 

4 класс – курс «Культура родного края». 
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                          УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в рамках ООП НОО    МБОУ-Ардонской СОШ    на 2019-2020 учебный год 

 

 

№ п/п Направление Название курса количество часов/нед  

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл  

1 Духовно-нравственное "С Азбукой по родному краю" 
 
 
 
 

1      1 
 

Природа родного края"  11       1   11     1 
"История родного края" 
 

  11         1  11     1 
"Культура родного края"    11     1 11     1 

  итого: 1 1 1 1   4 
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Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

Ардонской средней общеобразовательной школы им. М.Н.Плоткина 

г.Клинцы Брянской области 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 1.  Продолжительность учебного года в МБОУ-Ардонской СОШ 

           начало учебного года – 02.09.2019г.; 

           продолжительность учебного года: 

           в 1 классе – 33 недели; 

           во 2-4,9,11- х классах – 34 недели; 

           во 5-8, 10-х классах – 35 недель 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1 класс – 1 

2 класс – 1 

3 класс – 1 

4 класс – 1 

5 класс – 1 

6 класс – 1 

7 класс – 1 

8 класс – 1 

9 класс – 1 

10 класс- 1 

11 класс – 1 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

учебный год делится на четверти 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учеб

ных недель) 
начало четверти окончание чет

верти 

1 четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 

2 четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 

3 четверть 10.01.2020 21.03.2020 11 

4 четверть 03.04.2020 31.05.2020 8 

 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала ка Дата окончания Продолжительность 
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никул каникул в днях 

осенние 28.10.2019 04.11.2019 8 

зимние 30.12.2019 09.01.2020 11 

весенние 23.03.2020 02.04.2020 11 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные ка

никулы  с  17.02.2020 по 23.03.2020 г. (7 дней) 

Считать 25 мая 2020 года последним учебным днём для обучающихся I-

IV,IX,XI классов, 31 мая 2020 года последним учебным днём для обучающихся 

V-X классов. 

Установить следующие дни отдыха: 

Для пятидневной рабочей недели с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 

марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. 

Для шестидневной рабочей недели с 1 по 8 января;23,24 февраля;8,9 марта;1,5,9 

мая. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя. 

1-4 класс – пятидневная рабочая неделя 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Сменность: МБОУ-Ардонская СОШ работает в одну смену 

Продолжительность уроков: 

1 класс- 35 минут 

2-11 классы – 40 минут 

Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий не ранее 9
00

ч. согласно расписанию 

 

Начало Учебные занятия Окончание 

09:00 1 урок 09:40 

09:50 2 урок 10:30 

10:45 3 урок 11:25 

11:40 4 урок 12:20 

12:30 5 урок 13:10 

13:20 6 урок 14:00 

 

6. Регламентирование промежуточной и итоговой аттестации 

    Промежуточная аттестация в 2 – 8, 10 классах с 12.05.2020г. по 30.05.2020г. 

    Итоговая аттестация в 9 классе с 26.05 2020г. по 20.06.2020г. 

 

7. Регламентирование военных учебных сборов учащихся 10 класса 

Военные учебные сборы с 27.05.2020г. по 31.05.2020г 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 Описание кадровых условий реализации основной образовательной програм

мывключает: 

- характеристику укомплекто

ванности образовательного учреждения; 

- описание уровня квалифика

ции работников организации, осуществ

ляющей образовательную деятельность, и 

их функциональных обязанностей; 

- описание реализуемой системы 

непрерывного профессионального разви

тия и повышения квалификации педагоги

ческих работников; 

- описание системы оценки дея

тельности членов педагогического коллек

тива. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ – Ардонская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую квали

фикацию для решения задач, определённых основной образовательной программой об

разовательнойорганизации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере

чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ-Ардонской 

СОШ служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификаци

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
2
(раз

дел«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требова

ниями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошко

льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

                                                 
 



 

200 

 

учитель)". 

МБОУ-Ардонская СОШ с учетом особенностей педагогической деятельности по проектиро

ванию и реализации образовательной деятельности составляет перечень необходимых 

должностей в соответствии с «Единым квалификационным справочником должностей руко

водителей, специалистов и служащих» и требованиями Профессионального стандарта. 

По количественному составу: 

 

 

 

Всего работников начальной школы 

4 

 

По образовательному цензу: 

Имеют высшее педагогиче-

ское образование 

Имеют среднее педагогиче-

ское образование 

Не имеют пед.образования 

2 2 0 

 

По стажу работы: 

Всего педагогов 

начальной шко

лы 

Стаж работы 

менее 2-х лет 

Стаж работы от 

2-х до 10 лет 

Стаж работы от 10 

до 20 лет 

Стаж работы бо

лее 20 лет 

4 0 0 1 3 

 
По возрасту: 

Всего педагогов 

начальной шко

лы 

Возраст до 25 

лет 

Возраст от 25 до 

35 лет 

Возраст от 35 лет и 

выше 
Пенсионеры 

4 0 0 1 3 

     

 
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) 

от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали

стов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. 

Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 

 

По наличию квалификационных категорий: 

Всего педа

гогов на

чальной 

школы  

С высшей кв. 

категорией 

С первой кв. кате

горией 

Аттестованных на соот

ветствие занимаемой 

должности 
Не имеющих кв. катего

рий и не аттестованных 

на соответствие 

4 0 4 0 0 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ-Ардонская СОШ является обеспечение в соответствии с но

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педаго

гического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом 

темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опере

жать темпы модернизации системы образования. 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конферен

циях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации ос

новной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных пе

дагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реали

зации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра

ботниковс целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы  разработаны МБОУ-Ардонской СОШ на основе плани

руемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они от

ражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёр

ском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников могут учи

тываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителя

ми; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передо

вого педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учи

теля по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участни
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ками образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального 

вхождения работников образования в сис

тему ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС 

НОО; 

- освоение новой системы тре

бований к структуре основной образова

тельной программы, результатам её освое

ния и условиям реализации, а также систе

мы оценки итогов образовательной дея

тельности обучающихся; 

- овладение учебно-

методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

По прохождению курсовой подготовки: 

Всего педаго

гов 

начальной 

школы 

Прошли  курсо

вую подготовку 

в количестве  

16 часов 

Прошли  кур

совую подго

товку в количе

стве 32 часов 

Прошли  кур

совую подго

товку в количе

стве 48 часов 

Прошли  кур

совую подго

товку в количе

стве 72 часов 

Прошли  кур

совую подго

товку в количе

стве 108 часов 

4 4 0 0 0 
 

0 

 

 

 

По посещению семинаров, конференций, круглых столов, вебинаров и т.д.: 
Всего пе

дагогов 

начальной 

школы 

Посетили  меро

приятия между

народного уров

ня 

Посетили  ме

роприятия все

российского 

уровня 

Посетили  ме

роприятия ре

гионального 

уровня 

Посетили  меро

приятия муни

ципального 

уровня 

Посетили  

мероприятия 

школьного 

уровня 

4 0 0 0 4 4 

 



 

203 

 

 

 

 

 

 

По наличию курсовой подготовки по ФГОС: 

Всего педагогов начальной 

школы 

Число педагогов, имеющих 

курсовую подготовку по 

ФГОС 

Число педагогов, не имеющих 

курсовую подготовку по 

ФГОС 

4 4 0 

 

Одним из условий готовности МБОУ-Ардонской СОШ к введению ФГОС НОО яв

ляется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельно

сти педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио

нальной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введе

ния ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношенийи социальных партнёров ОО 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в услови

ях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площа

док, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле

ниям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседанияпедагогического и методического сове
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тов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных ком

петентностей у 

учащихся  (пред

метные результа

ты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и спо

собностей учащихся, обеспечи

вающих успешность освоения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания 

на практике, способность к обу

чению, способность адаптации к 

новым  ситуациям, способность 

генерировать  идеи, воля к успе

ху, способность к анализу и син

тезу и др.). 

Данный критерий, в первую оче

редь, позволяет судить о профес

сионализме и эффективности  

работы учителя. 

 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за пе

риод  от сентября к маю  меся

цу, от мая  одного года к маю 

месяцу  следующего  учебного 

года; 

 увеличение количества уча

щихся (в %), принимающих 

участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и дру

гих предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, ок

ружного, городского, регио

нального, федерального и меж

дународных  уровней. Индика

тором данного критерия могут 

служить награды различного  

уровня, а также реестр участни

ков конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творче

ских (научных, проектных и 

других) работ учащихся по 

данному предмету, представ

ленных на различных уровнях. 

Индикатором  данного крите

рия могут служить награды  

различного уровня, полученные 

по результатам участия в кон

ференциях  и конкурсах, а так

же реестр  участников  кон

курсных  мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций. 

Индикаторами данного  показа

теля могут быть численность, 

посещаемость и сохранность 

контингента  учащихся, под

тверждаемые соответствующи

ми  документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование со

циальных компе

тентностей (лично

стные  результаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  

способность  учащихся  брать на 

себя ответственность, участво

вать в совместном принятии  ре

шений, участвовать в функцио

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, шко

лы и окружающего социума  

посредством участия  в инсти

тутах школьного  самоуправле

ния, социальных проектах. Ин
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нировании и в улучшении демо

кратических институтов, способ

ность быть лидером, способность 

работать автономно. 

 

дикатором по данному крите

рию могут являться  официаль

ные письма благодарности, от

зывы, положительная информа

ция  в СМИ  о деятельности  

учащихся  ОУ (волонтерское  

движение, благотворительные 

акции и др.); 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по 

данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкур

сах на знание  основ  законода

тельства РФ; 

 процент успешно социализи

рующихся детей  группы риска. 

Индикатором по данному кри

терию может быть отрицатель

ная  динамика распространения 

наркомании и алкоголизма, 

числа детей, стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  обра

зовательных траекторий уча

щихся, ориентированных на 

получение доступного  образо

вания. Индикатором  по данно

му  критерию может быть доля 

школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образова

тельным программам; 

 участие в разнообразных  меж

возрастных социально значи

мых проектах. Индикатором по 

данному  критерию может быть 

доля школьников, участвующих 

в межвозрастных  проектах. 

Формирование по

ликультурных 

компетентностей 

(личностные  ре

зультаты) 

Поликультурная компетент

ность предполагает понимание  

различий между культурами, 

уважение к представителям иных 

культур, способность жить и на

ходить общий язык с людьми 

других культур, языков, религий. 

 

 результаты  исследования толе

рантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и межкон

фессиональной  почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничест

ва (обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  кри

терию  могут  являться  различ

ные  документы, подтвер

ждающие участие в междуна

родной программе; 
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 участие в мероприятиях, по

священных укреплению взаи

мопонимания, взаимной  под

держки  и дружбы  между пред

ставителями различных  соци

альных слоев, национальностей  

и конфессий. Индикатор – офи

циальная благодарность орга

низаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся 

школы (класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих ин

теграции  учащихся в глобаль

ное  сообщество. Индикатор – 

участие в конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные ре

зультаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной  

саморазвивающейся личности в 

мире человека,  природы и тех

ники. 

 

 формирование  культуры здо

ровье сбережения. Индикатор – 

доля детей, участвующих в оз

доровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

 увеличение  количества уча

щихся, участвующих в спор

тивных  соревнованиях  раз

личного  уровня. Индикатор – 

награды различного уровня, по

лученные по результатам уча

стия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение  количества  уча

щихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, на

родные промыслы) видами дея

тельности. Индикатор – награ

ды, полученные  по результатам 

участия в выставках, фестива

лях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных  меро

приятий; 

 участие в природоохранитель

ной деятельности. Индикатор – 

доля учащихся, занятых в при

родоохранительной  деятельно

сти; 

 участие в туристическо-

краеведческой  деятельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 
 позитивная динамика  результа

тов обучения  по русскому язы
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компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

устного и письменного  общения, 

владение несколькими языками, 

а также умение  регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

ку и литературному чтению  

учащихся  за год. Позитивная 

динамика подтверждается  

оценками экспертов в ходе на

блюдения и проведения  опро

сов, а также в ходе изучения  

продуктов деятельности ребен

ка  (письменные источники, 

устные выступления); 

 результаты литературного 

творчества  учащихся. Индика

тор – наличие авторских публи

каций (стихи, проза,  публици

стика) как в школьных, так и в 

других  видах  изданий, а также 

награды; 

 благоприятный психологиче

ский климат в классе. Индика

тор – результаты социально-

психологического исследова

ния, проведенного в классе 

специалистом; 

 наличие практики конструктив

ного разрешения конфликтных  

ситуаций. Отсутствие свиде

тельств деструктивных послед

ствий конфликтов, наносящих 

вред физическому, психиче

скому и нравственному здоро

вью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Использованию электронного и 

смешанного обучения на учебно-

образовательном портале 

«ЯКласс» и др. Формирование 

мобильной среды в рамках реа

лизации ФГОС начального об

щего образования. 

Владение современными инфор

мационными  технологиями, по

нимание их силы и слабости, 

способность критически отно

ситься  к информации, распро

страняемой средствами  массо

вой коммуникации. 

 

 использование в проектной, ис

следовательской  и других  ви

дах  деятельности  учащихся 

ИКТ (интернет - ресурсов; пре

зентационных  программ, муль

тимедийных  средств). Индика

тор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых 

занятий, а также результаты  

учебной  деятельности  уча

щихся, оформленные в цифро

вом виде; 

 разработка и использование 

учащимися  общественно при

знанного  авторского  продукта 

(программы,  сайта, учебного  

модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

 увеличение количества уча

щихся (в %), принимающих 

участие, а также победивших  в 
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предметных олимпиадах  и дру

гих предметных  конкурсных  

мероприятиях  по ИВТ  школь

ного, окружного, городского, 

федерального и международно

го  уровней. Индикатор – на

грады различного  уровня, а 

также реестр участников кон

курсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной (интеллек

туальной) компе

тентности (мета

предметные  ре

зультаты) 

Способность  учиться на протя

жении  всей жизни, самообразо

вание. 

 

 устойчивый интерес у школь

ников к чтению специальной и 

художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты анке

тирования  родителей, уча

щихся, экспертные оценки ра

ботников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  

работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  за

даний; 

 использование опыта, полу

ченного  в  учреждениях  до

полнительного  образования  в 

школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности  ре

бенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутри

классной  деятельности, а 

также участие и победы в раз

личных  проектах; 

 увеличение количества  твор

ческих  (научных, проектных 

и других) работ  учащихся по 

предметам  образовательной  

программы  ОУ, представлен

ных га различных  уровнях. 

Индикатор – награды различ

ного уровня, полученные по 

результатам участия  в конфе

ренциях и конкурсах, а также 

реестр участников  конкурс

ных  мероприятиях; 

 умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, де

лать запрос на недостающую 

информацию через посещение  

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 
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Характеристика кадрового состава руководящих и педагогических работников 

МБОУ-Ардонской СОШ    в  2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, пре

подаваемый 

предмет, классы 

(на 2018/19) 

Уровень образо

вания, ВУЗ, год 

окончания, 

Квалифика

ция по ди

плому 

Курсовая 

переподготов 

ка (дата 

выдачи 

диплома, 

направление 

подготовки) 

При наличии 

Последнее 

повышение 

квалификации 

(дата, тема) 

Категория, 

дата 

прохожден 

ия 

аттестации 

Стаж 

ра

боты 

в уч

реж

де 

нии 

Справки о на

личии (отсут

ствии) судимо

сти (с указани

ем даты выда

чи 

 

 

1. Новик Галина 

Петровна 
Должность: учи

тель начальных 

классов 

Предметы: на

чальные классы  

Классы: 4 

Средне-

специальное, 

Трубчевское педа

гогическое учи

лище, 1984 

Учитель на

чальных 

классов 

 «Содержание и прак

тические механизмы 

реализации ФГОС на

чального общего обра

зования» 

В объёме 16 ч. 

С 08.11.18-

09.11.2018г. 

«Содержание и прак

тические механизмы 

реализации ФГОС на

чального общего обра

зования в процессе5 

преподавания предме

та ОРКСЭ» 

В объёме 16 ч. 

07.06.2019г. 

 

Первая 

Приказ 

департамента 

образования 

Брянской об

ласти №439 

от 20.02.2015 

  35 

лет 

27 мая 2011г. 

2. Винникова 

Алла Алексе

евна 

Должность: учи

тель начальных 

классов 

Предметы: на

чальные классы 

Классы: 1 

Высшее, БГПИ, 

1991 

Учитель на

чальных 

классов 

 «Введение и реализа

ция ФГОС общего об

разования нового по

коления в процессе 

преподавания отдель

ных предметов школь

ного курса» в объёме 

16 ч.  

С 8.02.17-10.02.2017 

«Введение и реализа

ция федерального го

сударственного стан

дарта общего образо

вания в процессе пре

подавания отдельных 

предметов школьного  

Первая 

Приказ 

департамента 

образования 

Брянской об

ласти №439 

от 20.02.2015 

33 год 5 сентября 

2011г. 
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курса (основы религи

озных культур и свет

ской этики» в объёме 

16ч.  

С 07. 11.2017-

09.11.2017 

 

3. Лукашева 

Наталья 

Петровна 

 

Должность: учи

тель начальных 

классов 

Предметы: на

чальные классы  

Классы:2 

Среднее-

специальное,  
Суражское пе-

дагогическое 

училище , 

1980 

Учитель на

чальных 

классов 

 «Введение и реализа

ция ФГОС общего об

разования нового по

коления в процессе 

преподавания отдель

ных предметов школь

ного курса» в объёме 

16 ч.   

С 8.02.17-10.02.2017 

«Организация иссле

довательской деятель

ности в условиях со

временной историко-

культурной и природ

ной среды» в объёме 

18 ч. 

31.08.2017 
«Введение и реализа

ция федерального го

сударственного стан

дарта общего образо

вания в процессе пре

подавания отдельных 

предметов школьного  

курса (основы религи

озных культур и свет

ской этики» в объёме 

16ч.  

С 07. 11.2017-

09.11.2017 

Первая 

Приказ 

департамента 

образования 

Брянской об

ласти №439 

от 20.02.2015 

39лет 10 августа 

2011г. 

4. Ахремцева 

Наталья Ни

колаевна 

Должность: учи

тель начальных 

классов 

Предметы: на

чальные классы 

Классы: 3 

 

Среднее-

специальное, Су

ражское педаго

гическое учили

ще, 1998, высшее, 

БГУ,2005 

Учитель на

чальных 

классов,  пе

дагог-

психолог 

 «Профориентация в 

современной школе» в 

объёме 108ч. октябрь 

2017г. 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования на основе 

системно-

деятельностного под

хода»  

с 09.11.17-15.11.17 

«Содержание и прак

тические механизмы 

реализации ФГОС на

чального общего обра

зования в процессе5 

преподавания предме

та ОРКСЭ» 

В объёме 16 ч.  

Без категории 21лет 24 апреля 

2017г. 
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07.06.2019 

 

5. Сушок Елена 

Юрьевна 
Должность: учи

тель физической 

культуры 

Предметы: на

чальные классы 

Классы: 3,4 

 

Среднее-

специальное,  
 БКФК, 2003 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту с до

полнительной 

подготовкой 

в области 

ЛФК и мас

сажа 

 «Содержание и прак

тические механизмы 

реализации ФГОС об

щего образования на 

занятиях по физиче

ской культуре» в объ

ёме 22 ч. 

13.05.-15.05.2019 

Первая 

Приказ 

департамента 

образования 

Брянской об

ласти №3425 

от 21.12.2015 

 15 лет 18 июля 2011г. 

6. Карпенкова 

Виктория 

Владимиров

на 

Должность: За

меститель дирек

тора по ВР 

Предметы: музыка  

Классы: 1,2,3,4 

 

В  Высшее, БГПИ, 

2010, 

Среднее-
специальное, 
Клинцовскоепеда

гогическоеучили

ще, 1993 

Педагог-

психолог, 

учитель му

зыки, музы

кальный ру

ководитель 

БИПКРО, 

23.06.2017г. 

№1967, 250ч. 

«Введение и реализа

ция ФГОС общего об

разования нового по

коления в процессе 

преподавания отдель

ных предметов школь

ного курса» в объёме 

16 ч.   

С 8.02.17-10.02.2017 

«Система контроля и 

оценки образователь

ных результатов в со

ответствии с ФГОС и 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ». В объёме 72 ч. 

С 09.04.2019-

26.04.2019 

Первая 

Приказ 

департамента 

образования 

Брянской об

ласти №3037 

от 24.11.2016 

  26лет 30 мая 2011г. 

7. Шеина Анна 

Александров

на 

Должность: учи

тель английского 

языка 

Предметы: анг

лийский язык 

Классы: 2,3,4 

 

Высшее, БГПУ, 

2006 

Учитель анг

лийского 

языка по спе

циальности 

«иностран

ный язык» 

Дополнитель

ная профес

сиональная 

подготовка: 

учитель немец

кого языка с 

18.02.2019 по 

21.04.2019 

дата выда

чи:22.04.2019 

«Введение и реализа

ция ФГОС общего об

разования нового по

коления в процессе 

преподавания отдель

ных предметов школь

ного курса» в объёме 

16 ч.   

С 8.02.17-10.02.2017 

Первая 

Приказ 

департамента 

образования 

Брянской об

ласти №689 

от 21.03.2016 

23 

года 

26 сентября 

2013г. 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

МБОУ-Ардонской СОШ психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно

сти по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофи

зического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни

ков образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психо

лого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне ОУ. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отне

сти: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образажизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

-      выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

Ожидаемые результаты   

внедрения системы  психолого-педагогического сопровождения: 

 

 успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательный  процесс; 

 гармоничное развитие, способных к дальнейшему развитию своего личностного, фи

зического, интеллектуального и других потенциалов; 

 успешная адаптация и социализация выпускников начальной школы. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации  образовательной программыначального общего обра

зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен

ные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образо

вания. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального обще

го образования МБОУ-Ардонской СОШ осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (му

ниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос

тупного и бесплатного начального общего образования в МБОУ-Ардонской СОШ осущест

вляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
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образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных про

грамм, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реали

зации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий полу

чения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с уче

том иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стан

дартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муни

ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра

ботников, реализующих образовательную программу начального общего образования, рас

ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образователь
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ной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающе

гося осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный 

бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная общеобразова

тельная организация); 

• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирова

ния в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулиро

вание на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величи

ну норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образо

вания (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение матери

альных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от

ношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внут

рибюджетных отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и общеоб

разовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направ

ления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоя

тельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходи

мые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной про

граммы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю
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чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Пре

зидента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов ме

стного самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических работников муниципаль

ных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные орга

низации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных орга

низаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, уста

новленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными орга

нами государственной власти субъекта Российской Федерации (Постановление  Клинцов

ской городской администрации №344 от 14.02.2013г. «Об утверждении положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных, бюджетных, общеобразовательных учреждений,  

Постановление  Клинцовской  городской администрации от 03.10.2011г. №2433 «Обутвер

ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организа

ция предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования муниципальные образовательные учреждения муниципально

го образования городского округа «город  Клинцы Брянской области»  (с изменениями)»  

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их на

личии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Материально-техническая база МБОУ-Ардонской СОШ приведена в соответствие с задача

ми по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной ор

ганизации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого МБОУ-Ардонская СОШ разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательной организации.Критериальными источниками 

оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности являются требо

вания ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании обра

зовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Фе

дерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические реко

мендации, 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 общеоб

разовательных учреждениях»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ре

сурсов; 

- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных об

ластей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, пре

зентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающих

ся и педагогических работников; 

- помещениями для занятийестественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хо
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реографией и изобразительным искусством; 

- помещениями библиотек срабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

- актовым залом; 

- спортивными сооружениями оснащёнными игровым, спортивным оборудова

нием и инвентарём; 

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле

ния пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 

- административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым обо

рудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

МБОУ-Ардонская СОШ обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживае

мых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квали

фикации по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные (иннова

ционные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследо

ваний, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 

- возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

- его необходимости и достаточности; 

- универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предмет

ных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 
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- необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономично

го режима работы участников образовательных отношений; 

- согласованности совместного использования (содержательной, функциональ

ной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; документ-камеру, модульную 

систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества 

знаний; 

- программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения 

практических занятий: 

 

 

№ Наименование объекта Адрес объекта 
Назначение объек

та 
Площадь в м

2
 

1 Здание школы 

234110 Брянская об

ласть, г.Клинцы, 

с.Ардонь, ул. Стаха

новская, д.168 

Нежилое здание, 

ведение образова

тельной деятельно

сти 

2357 

  

Наименование 

объекта 
Адрес объекта 

Оборудованные учебные 

кабинеты 

Объекты для проведе

ния практических заня

тий: 

  

Количество 

Общая 

площадь в 

м
2
 

Количество 

Общая 

площадь в 

м
2
 

МБОУ-

Ардонская СОШ 

234110 Брянская об

ласть, 
16 1754 2 130,2 
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г.Клинцы,с.Ардонь, ул. 

Стахановская, д.168 

 

Библиотека и объекты питания охраны здоровья обучающихся: 

Параметр Библиотека Столовая/буфет Медицинский пункт 

Адрес местонахождения 

234110 Брянская об

ласть, г.Клинцы, 

с.Ардонь, ул. Стаха

новская, д.168 

234110 Брянская 

область, г.Клинцы, 

с.Ардонь, ул. Ста

хановская, д.168 

234110 Брянская область, 

г.Клинцы, с.Ардонь, ул. 

Стахановская, д.168 

Площадь 31,7 122,8 15,1 

Количество мест 10 120 - 

Объекты спорта: 

Вид объекта спорта                   

(спортивного сооружения) 
Адрес местонахождения объекта Площадь (м

2
) 

Спортивный зал 
234110 Брянская область, г.Клинцы, 

с.Ардонь, ул. Стахановская, д.168 
147,0 

Спортивная площадка 
234110 Брянская область, г.Клинцы, 

с.Ардонь, ул. Стахановская, д.168 
500,0 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

Учебные кабинеты школы имеют компьютеры с выходом в локальную сеть школы и сеть 

ИНТЕРНЕТ (провайдер "Ростелеком" г. Клинцы, скорость доступа 2 Мбит/с) 

Кабинет 
Количество компью

теров 

Количество компьютеров, 

имеющих выход в локаль

ную сеть школы и сеть Ин

тернет (2 Мбит/с) 

Кабинет информатики 1 11 11 

Начальные классы (4 кабинета) 4 4 

Кабинет математики  

 

0 0 

Кабинет физики 0 0 

Кабинет химии 1 1 

Кабинет русского языка, литературы 2 2 
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Кабинет ОБЖ 1 1 

Кабинет музыки 1 1 

Бухгалтерия 2 2 

Библиотека 1 1 

Директор 1 1 

Кабинет зам. директора 

 

2 2 

Мастерские 0 0 

Всего 26 26  

 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления само

стоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабора

торного оборудования; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и тех

нологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологи

чески ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологиче

ской культуры; 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображе

ний и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер

нет, работа в библиотеке и др.); 

- наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифро

вых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
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- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо

вания, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой и проектной деятельности 

обучающихся; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осу

ществляющей образовательную деятельность; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

- организации качественного горячего питания, медицинскогообслуживания и отды

ха обучающихся и педагогических работников. 

 

 

 

 

3.3.1. Информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образованияобеспе

чиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагоги

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных  

ресурсов,современныхинформационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки приме
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нения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-       информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная иинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным требова

ниям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образо

вания, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими ор

ганизациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- использованияаудиовидеоустройств 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 на

глядного представления; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо

рудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельно

сти обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 



 

225 

 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор

ганизации 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-графическихиаудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- ивидеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучи

ванием, освещением имультимедиасопровождением; 

              -      выпуска школьных печатных изданий; 

 Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компью

терной сети;  

Отображение образовательнойдеятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, геогра

фическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родите

лей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тет

ради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные на

                            среды,соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/ 

п 

Необходимые средства Процент имеющегося 

в наличиинеобходи

мых средств 

I Технические средства 100 

II Программные 

инструменты 

50 

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

100 

IV Отображение образовательной деятельности в инфор

мационной среде 

100 

V Компоненты на бумажных носителях 100 

VI Компоненты на CD и DVD 100 
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глядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приве

дению информационно-методических условий реализации основной образовательной про

граммы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо

вательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широко

го, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, плани

руемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осу

ществления. 

Образовательные программы начальной школы «ШколаРоссии» 

Цель: воспитание школьников как граждан России. Школа России должна стать шко

лой духовно-нравственного развития. 

Задачи: главное назначение начальной школы, по мнению авторов  воспи

тательное. 

 

 Развитие у ребенка человеческих качеств: доброты, терпимости, ответственно

сти, способности сопереживать, готовности помогать другому. 

 Обучение ребенка осознанному чтению, письму и счету, правильной речи, при

вить определенные трудовые и здоровьесберегающие навыки, обучить основам 

безопасной жизнедеятельности о  

 Формирование естественной мотивации учения. 

 Принципы: Фундаментальность, надежность, стабильность, открытость ново

му. 

Содержание: учебники для 1-4 классов. 

 

Система развивающего обучения Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова 

 Цель: формирование системы научных понятий, учебной самостоятельности и 

инициативности. Развитие у ребенка умения необычно и глубоко мыслить. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

 
Обучение 

грамоте 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 
Горецкий В. Г. 

Русская азбука 

Канакина В.П. Рус

ский язык 

Климанова Л. Ф. 

Родная речь 

Моро М. И. и др. 

Математика 

Плешаков А. А. 

Окружающий 

мир 
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Задачи: 

1.Сформировать у выпускников начальной школы способности к рефлексии, которая в 

младшем школьном возрасте обнаруживает себя через: 

 Знание о своем незнании, умение отличать известное от неизвестного; 

 Умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает 

для успешного действования; 

 Умение рассматривать и оценивать собственные мысли и действия «со стороны», 

не считая свою точку зрения единственно возможной; о 

 Умение критично, но не категорично оценивать мысли и действия других людей, 

обращаясь к их основаниям. 

 

   2.Развить способности к содержательному анализу и содержательному планирова

нию. Сформированность этих способностей обнаруживается, если: 

 Учащиеся могут выделить систему задач одного класса, имеющих единый 

принцип их построения, но отличающихся внешними особенностями условий 

(содержательный анализ);  

 Учащиеся могут мысленно построить цепочку действий, а затем слитно и без

ошибочно их выполнить. 

3.Развить творческий потенциал, воображение обучающегося. 

Принципы: 

1. Основной принцип - научить детей получать знания, искать их 

самостоятельно, а не заучивать школьные истины. 

2. Предметом усвоения являются общие способы действия - способы решения 

класса задач. В дальнейшем общий способ действия конкретизируется приме

нительно к частным случаям. 

3. Освоение нового способа начинается с предметно-практического действия 

4.Ученическая работа строится как поиск и проба средства решения задачи. По

этому суждение ученика, отличающегося от общепринятого, рассматривается 

не как ошибка, а как проба мысли. 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом дости

жения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь

ного общего образования. 

МБОУ-Ардонская СОШ обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными 
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приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и ма

териалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на определенных учредителем образовательной организации языках 

обучения и воспитания. 

МБОУ-Ардонская СОШ имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в фе

деральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации 

должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учеб

ным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и на

учно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, со

провождающие реализацию основной образовательной программы начального общего обра

зования. 
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Перечень учебников 2019/2020 учебный год 

 

 

 
Порядковый 

номер учеб

ника 

Авторы и название учебника класс издательство Год издания Адрес страницы об 

учебнике на официаль

ном сайте издателя 

Русский язык 

1.1.1.1.4.1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л. А. и 

Др. 

Азбука. В 2-х частях 

1 Издательство «Просвещение» 2018 www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык 

1 Издательство «Просвещение» 2018 www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х частях 

2 Издательство «Просвещение» 2019 www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х частях 

3 Издательство «Просвещение» 2017 www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х частях 

4 Издательство «Просвещение» 2014/17 www.1-4.prosv.ru 

Литературное чтение 

1.1.1.2.5.1 Климанова Л. Ф Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х частях 

1 Издательство «Просвещение» 2018 www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.2.5.2 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. 

Литературное чтение. В 2-х частях 

2 Издательство «Просвещение» 2019 www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.2.5.3 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. 

Литературное чтение. В 2-х частях 

3 Издательство «Просвещение» 2017 www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.2.5.4 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. 

Литературное чтение. В 2-х частях 

4 Издательство «Просвещение» 2014/18 www.1-4.prosv.ru 

Иностранный язык 

http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/


 

232 

 

1.1.1.3.3.1 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. 2 класс 

2 Издательство «Просвещение» 2018 www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.3.3.2 Быкова НИ., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. 3 класс 

3 Издательство «Просвещение» 2017 www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.3.3.3 Быкова НИ., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. 4 класс 

4 Издательство «Просвещение» 2014/17 www.1-4.prosv.ru 

Математика 

1.1.2.1.8.1 Моро М.И., Волкова СИ., Степанова СВ. 

Математика. В 2-х частях 

1 Издательство «Просвещение» 2018 www.1-4.prosv.ru 

1.1.2.1.8.2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 

2 Издательство «Просвещение» 2019 www.1-4.prosv.ru 

1.1.2.1.8.3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 

3 Издательство «Просвещение» 2017 www.1-4.prosv.ru 

1.1.2.1.8.4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях ж 

4 Издательство «Просвещение» 2014/17 www.1-4.prosv.ru 

Окружающий мир 

1.1.3.1.3.1 Плешаков А. А. 

Окружающий мир. В 2-х частях 

1 Издательство «Просвещение» 2018 www.1-4.prosv.ru 

1.1.3.1.3.2 Плешаков А. А. 

Окружающий мир. В 2-х частях 

2 Издательство «Просвещение» 2019 www.1-4.prosv.ru 

1.1.3.1.3.3 Плешаков А. А. 

Окружающий мир. В 2-х частях 

3 Издательство «Просвещение» 2017 www.1-4.prosv.ru 

1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. В 2-х частях 

4 Издательство «Просвещение» 2014/18 www.1-4.prosv.ru 

Изобразительное искусство     www.1-4.prosv.ru 

1.1.5.1.6.1 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М, 

Изобразительное искусство 

1 Издательство «Просвещение» 2018 www.1-4.prosv.ru 

1.1.5.1.6.2 Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

2 Издательство «Просвещение» 2019 www.1-4.prosv.ru 

1.1.5.1.6.3 Горяева НА., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

3 Издательство «Просвещение» 2013/14 www.1-4.prosv.ru 

1.1.5.1.6.4 Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

4 Издательство «Просвещение» 2014 www.1-4.prosv.ru 

Музыка 

1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 1 Издательство «Просвещение» 2018 www.1-4.prosv.ru 

http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
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Музыка 

1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

2 Издательство «Просвещение» 2019  www.1-4.prosv.ru 

1.1.5.2.5.3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

3 Издательство «Просвещение» 2013/14 www.1-4.prosv.ru 

1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

4 Издательство «Просвещение» 2014 www.1-4.prosv.ru 

Технология 

1.1.6.1.9.1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 

1 Издательство «Просвещение» 2018 www.1-4.prosv.ru 

1.1.6.1.9.2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 

2 Издательство «Просвещение» 2019 www.1-4.prosv.ru 

1.1.6.1.9.3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 

3 Издательство «Просвещение» 2013/14 www.1-4.prosv.ru 

1.1.6.1.9.4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

Технология 

4 Издательство «Просвещение» 2014 www.1-4.prosv.ru 

Физическая культура 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. 

Физическая культура 

1 -4 Издательство «Просвещение» 2011/12/13/1

8 

www.1-4.prosv.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
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Приложение к ООП НОО МБОУ-Ардонской СОШ 

 

Оценочные и методические материалы  на уровне начального общего образования 

 

 

Оценочные и методические материалы  

в 1-м классе в 2019-2020 учебном году 

 

 

Класс, 

предмет 

Учебник 

Методические рекомендации, оценочные материалы (КИМы) 

1 класс, 

Обучение 

грамоте и 

чтению 

 

1класс 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и 

др.  Азбука. 1 кл. Учебник. 

Часть 1,2 

Игнатьева Т. В. Обучение грамоте. Тесты. 1 класс 

Жиренко О. Е., Обухова Л. А. Обучение грамоте. Методическое посо

бие с поурочными разработками. 1 класс  

Издательство Москва «ВАКО» 2012 г 

 

1класс, 

Русский язык 

 

 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык 1 кл.  

Учебник ФГОС 

 Сборник тестов. Окружающий мир 1-4 класс. Русский язык 1-4 класс. 

Литературное чтение 1-4 класс. Математика 1-4 класс. Основы религи

озных культур и светской этики в рамках проекта «Инфоурок», изд. 

2015. 

В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. Русский язык. Сборник диктантов и 

творческих работ. 1-2 классы. Пособие для учителей общеобразова

тельных организаций. Москва, «Просвещение», 2014 (И) 

Контрольно-измерительные материалы .Русский язык 

1класс. Издательство Москва «ВАКО» 2018 г. 

Образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и роди

телей ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

 Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс  

http://catalog.prosv.ru/go/04-0188-01
https://www.yaklass.ru/
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1 класс, 

Литературное 

чтение 

 

 

 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В. Г., Голованова М. В. и 

др. Литературное чтение. 

Учебник. 1 класс. В 2 час

тях 

Е.В. Гусева, Е.В. Курникова, Е.А. Останина «Зачётные работы по лите

ратурному чтению» . 

К учебнику Л.Ф. Климановой , В.Г.Горецкого и др. «Литературное 

чтение.1 класс. В 2-х частях» Издательство «Экзамен» Москва, 2019 г 

Контрольно-измерительные материалы .Литературное чтение 

1класс. Издательство Москва «ВАКО» 2018 г 

 

  

С.В. Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению 1 

класс К УМК Л.Ф.Климановой «Школа России» , Издательство Москва 

«ВАКО» 2016 г 

Шубина Г.В. Тесты по литературному чтению.Ч.1,2. 

 Издательство  «Экзамен»Москва,2015 

1 класс, 

Математика 

 

 

 

 

 

 

Математика в 2-х частях. 1 

класс. Авт. Моро М.И., 

Волкова С.И., Степанова 

С.В., изд. Просвеще

ние,2015 

 Волкова С. И.Математика. Контрольные работы. 1–4 классы  

Контрольно-измерительные материалы .Математика 

1класс. Издательство Москва «ВАКО» 2018 г 

Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы 

Сборник тестов. Окружающий мир 1-4 класс. Русский язык 1-4 класс. 

Литературное чтение 1-4 класс. Математика 1-4 класс. Основы религи

озных культур и светской этики в рамках проекта «Инфоурок», изд. 

2015 

Образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и роди

телей ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

БАНТОВА, ВОЛКОВА, БЕЛЬТЮКОВА: МАТЕМАТИКА. 1 КЛАСС. МЕТОДИЧЕ

СКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К УЧЕБНИКУ М.И. МОРО. ФГОС 

Рудницкая Н.В. Тесты по математике. Ч .1,2. 

Издательство  «Экзамен»Москва,2015 

http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
https://www.yaklass.ru/
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1 класс, 

Окружающий 

мир 

 

Плешаков А.А. Окружаю

щий мир. 1 класс. Учебник 

Ч.1,2 

 Сборник тестов. Окружающий мир 1-4 класс. Русский язык 1-4 класс. 

Литературное чтение 1-4 класс. Математика 1-4 класс. Основы религи

озных культур и светской этики в рамках проекта «Инфоурок», изд. 

2015 

Т.Н.Максимова Поурочные разработки по курсу Окружающий мир. 1 

класс К УМК  А.А. Плешакова «Школа России» Издательство,   Моск

ва «ВАКО» 2017 

Е.М.Тихомирова Тесты по предмету «Окружающий мир» 

Издательство «Экзамен» Москва,2015 

1 класс, 

Изобрази

тельное ис

кусство 

 

 

«Изобразительное искусст

во» 1 кл.,  авт. Неменская 

Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М.  изд. " Просвещение", 

2014 

 НЕМЕНСКИЙ, НЕМЕНСКАЯ, КОРОТЕЕВА: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. 1-4 КЛАССЫ (И) 

Л.Ю. БУШКОВА «ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ  ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИС

КУССТВУ 1 КЛАСС», ИЗДАТЕЛЬСТВО  МОСКВА «ВАКО» 2019Г 

1 класс, 

Технология 

 

Технология. 1 класс  авт.  

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П.,   

 Издательство Москва 

«Просвещение» 2011 

 

Технология. 1 класс  авт.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П.,  

 Издательство Москва «Просвещение» 2019 

Т.Н. Максимова «Поурочные разработки по технологии 1 класс» Изда

тельство  Москва «ВАКО» 2019 

1 класс, 

Физическая 

культура 

 

 

«Физическая культура 1-4 

классы» автор Лях В.И., 

изд. «Просвещение»2016 г. 

Оценка качества физической подготовленности  обучающихся  обра

зовательных учреждений М. Дрофа 2017. 

«Физическая культура 1-4 классы» автор Лях В.И., изд. «Просвеще

ние»2016 г 

Владимир Лях: Физическая культура. 1-4 классы. Методические реко

мендации. ФГОС (И) 

А.Ю. Патрикеев «Поурочные разработки по физической культуре 1 

класс», Издательство  Москва «ВАКО» 2018 г 
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Оценочные и методические материалы  

во 2-м классе в 2019-2020 учебном году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Класс,            

 предмет 

                       Учебник Методические рекомендации, оценочные материалы 

2 класс, 

 Русский язык 

 

 

Русский язык.2 класс  (с 

электронным приложе

нием) в 2-х частях. В. П. 

Канакина,В. Г. Горец

кий. М.: Просвещение, 

2016. 

Рабочие программы. Поурочные разработки по русскому языку. 2 класс. – М.: ВА

КО, 2016. – 368 с. – (В помощь школьному учителю). 

Сборник диктантов О.В.Узорова, Е.А.Нефедова  (Москва «Астрель» 2002)  

Проверочные и контрольные работы по русскому языку, сост. Т.Н.Максимова  Мо

сква «Вако».2019  

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык.  2 класс / Сост. И.Ф. Яценко 

М.: Вако, 2018 г.  

 

2 класс, 

Математика 

 

Математика2 класс (в 2 

частях) с электронным 

приложением 

М.И. Моро, М.А. Банто

ва, Г.В. Бельтюкова, 

С.И. Волкова, С.В. Сте

панова М.: Просвеще

ние, 2016. 

Пособие для учителей общеобразоват. организаций / [М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова и др.]. - М.: Просвещение, 2014.  

Контрольно-измерительные материалы. Математика. 2 класс /  Сост. Т. Н. Ситнико

ва. –М.: Вако, 2019  

Проверочные работы.2 класс / С.И. Волкова. М.: Просвещение, 2019 г. 
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  Класс,                                   Учебник Методические рекомендации, оценочные материалы 

2 класс, 

Окружающий 

мир   

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир (в 2 

частях) с электронным 

приложением 

А.А. ПлешаковМ.: Про

свещение, 2016. 

Поурочные разработки по окружающему миру:2 класс. – М.: ВАКО, 2012.  

Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 2 класс / Сост. И.Ф. 

Яценко М.: Вако, 2019 г. 

2 класс, 

Литературное 

чтение 

 

 

Литературное чтение2 

класс (в 2 частях)  с 

электронным приложе

нием 

Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.: Про

свещение, 2016. 

Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс. – М.: ВА

КО, 2012.  (В помощь школьному учителю) 

Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 2 класс / Сост. С.В. 

Кутявина .М.: Вако, 2019 г. 

 

2 класс, 

Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное искус

ство. Искусство и ты. 

Учебник. 2 класс. 

Б.М. Неменский, 

В.Г.Горяев, Г.Е.Гурова 

и др. М.: Просвещение, 

2016. 

Пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л.А. Немен

ская, Н.А. Горяева и др.] ; под ред. Б.М. Неменского. - 5(е изд. — М. : Просвещение, 

2015.  

 Поурочные разработки по изобразительному искусству: 1-4 классы класс под ре

дакцией Б.М. Неменского- М.: Просвещение, 2013  
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 предмет 

 2 класс, 

Технология  

 

Технология. Учебник. 2 

класс. Авторы: Н.И. Ро

говцева, Н.В. Богданова, 

Н.В. Добромыслова  М. 

«Просвещение», 2016  

Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /  Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В. Добромыслова,  

М. «Просвещение», 2011г. 

 

2 класс, 

Физическая 

культура 

 

«Физическая культура 

1-4 классы» В.И.Лях . 

Москва  «Просвещение» 

2012 

Комплексная программа физического воспитания обучающихся В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича. Волгоград «Учитель» 2012 

 
 

Оценочные и методические материалы  

в 3-м классе в 2019-2020 учебном году 

 
 

Класс, пред

мет Учебник Методические рекомендации, оценочные материалы (КИМы) 
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3 класс 

Русский язык 

Русский язык. Рабо

чие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: учебное посо

бие для общеобразо

вательных организа

ций.  Авт. В. П. Кана

кина, В.Г. Горецкий,  

М. В. Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014. 

1. В.П.Канакина, Г.С. Щёголева Проверочные работы. 3 класс. Учебное по

собие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2019     

2.Русский язык. Учебник. 3 класс. В.П.Канакина. М. : Просвещение, 2017. 

3.Электронное приложение к учебнику Русский язык 3 класс.   

Образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

О.И. Дмитриева   Поурочные разработки по русскому языку к УМК 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого,3класс («Школа России»), М: ВАКО, 2018   

 

 

3 класс 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы:учебное посо

бие для общеобразо

вательных организа

ций. Авт.Л. Ф. Кли

манова, М. В. Бойки

на. — М.: Просвеще

ние, 2014. 

1.Литературное чтение. Учебник. 3 класс. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова, Л. А. Виноградская. М. : Просвещение, 2017. 

2. Г.В. Шубина  Тесты по литературному чтению К учебнику Л.Ф. Климано

вой В.Г.Горецкого и др. «Литературное чтение.3 класс. В 2-х частях. Изда

тельство «Экзамен» Москва, 2017г 

3. Е.В. Гусева, Е.В. Курникова, Е.А. Останина «Зачётные работы по литера

турному чтению» . 

К учебнику Л.Ф. Климановой , В.Г.Горецкого и др. «Литературное чтение.3 

класс. В 2-х частях. Издательство «Экзамен» Москва, 2019г 

Образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

 Л.Ф.Климановой и др., 3класс («Школа России»). М: ВАКО, 2018  

2.  

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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3 класс 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы:учебное посо

бие для общеобразо

вательных организа

ций. Авт.Л. Ф. Кли

манова, М. В. Бойки

на. — М.: Просвеще

ние, 2014. 

1.Литературное чтение. Учебник. 3 класс. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова, Л. А. Виноградская. М. : Просвещение, 2017. 

2. Г.В. Шубина  Тесты по литературному чтению К учебнику Л.Ф. Климано

вой В.Г.Горецкого и др. «Литературное чтение.3 класс. В 2-х частях. Изда

тельство «Экзамен» Москва, 2017г 

3. Е.В. Гусева, Е.В. Курникова, Е.А. Останина «Зачётные работы по литера

турному чтению» . 

К учебнику Л.Ф. Климановой , В.Г.Горецкого и др. «Литературное чтение.3 

класс. В 2-х частях. Издательство «Экзамен» Москва, 2019г 

Образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

 Л.Ф.Климановой и др., 3класс («Школа России»). М: ВАКО, 2018  

3.  

3 класс Ок

ружающий 

мир 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

"Школа России" . 1 – 

4 классы: учебное по

собие для общеобра

зовательных органи

заций. Авт. 

А.А.Плешаков. - 2 

изд. -

М.:Просвещение,2016 

 

1. А. А. Плешаков Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 частях. М.: Про

свещение, 2017 

2. А. А. Плешаков, Н.Н.Гара, З.Д.Назарова Окружающий мир. Тесты. 3 класс. 

М.: Просвещение, 2018 

4. Е.М. Тихомирова Тесты по предмету «Окружающий мир» К учебнику 

А.А. Плешакова «Окружающий мир. 3класс. в 2-х частях». 

Образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

 Н.Ю.Васильева Поурочные разработки по окружающему миру к УМК А. А. 

Плешакова, 3класс («Школа России»). М: ВАКО, 2017                       

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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3 класс 

Изобрази

тельное ис

кусство 

Примерная программа 

« Изобразительное 

искусство» для обще

образовательных 

школ   под ред. Не

менского Б.М. , изд." 

Просвещение", 2014 

Изобразительное искусство» 3 кл.,  авт. Неменская Л.А. / Под ред. Неменско

го Б.М.  изд. " Просвещение", 2014 

 НЕМЕНСКИЙ, НЕМЕНСКАЯ, КОРОТЕЕВА: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. МЕТО

ДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. 1-4 КЛАССЫ(И) 

М.А. Давыдова «Поурочные разработки по изобразительному искусству 3 

класс», Издательство  Москва «ВАКО» 2019 г 

 

3 класс 

Технология 

Примерная програм

ма. Технология. 

Класс: 1-4. Авторы: 

Роговцева Н.И., изд. 

Вентана-Граф,2011 

  Методическое пособие с поурочными разработками. Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

  Технология. 3 класс. Методические рекомендации 137 авторы: Хохлова Ма

рина Витальевна, Синица Наталья Владимировна, Семенович Надежда Ар

кадьевна, Матяш Наталья Викторовна (И) 

Т.Н. Максимова «Поурочные разработки по технологии 3 класс» Издательст

во  Москва «ВАКО» 2019г 

 

Оценочные и методические материалы  

в 4-м классе в 2019-2020 учебном году 

Класс, пред-

мет 

Учебник Методические рекомендации, оценочные материалы (КИМы) 

4 класс,  

Русский язык 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1—4 
классы: учебное посо-
бие для общеобразова-
тельных организаций.  
Авт. В. П. Канакина, В.Г. 
Горецкий,  М. В. Бойки-
на. — М.: Просвещение, 
2014 

Л.И.Тикунова, В.П.Канакина «Сборник диктантов и творческих работ» для началь

ной школы 

О.Н.Крылова Контрольные работы по русскому языку 4класс. 

Образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Контрольные работы из ж. «Начальная школа.» 

Т.Н.Ситкова,И.Ф.Яценко  Поурочные разработки по русскому языку к УМК 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого «Школа России»4класс 

 

 

https://www.yaklass.ru/
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4 класс,  

Литературное 

чтение 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы:учебное пособие 

для общеобразователь

ных организаций. 

Авт.Л. Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 4 класс 

Образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей 

ЯКлассhttps://www.yaklass.ru/ 

Стефаненко Н. А., Горелова Е. А. Литературное чтение. Методические рекоменда

ции. 4 класс 

4 класс,  

Математика 

Предметная линия 

учебников системы 

"Школа России" . 1 – 4 

классы: учебное посо-

бие для общеобразова-

тельных организаций. 

Авт. М.И.Моро. 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова. - 2 изд. -

М.:Просвещение,2016 

 

Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы  

Контрольные работы из ж. Начальная школаОбразовательный интернет-ресурс для 

школьников, учителей и родителей ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

 

Т.Н.СИТКОВА, И.Ф.ЯЦЕНКО ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО МАТЕМАТИКЕ К УМК 

М.И.МОРО И ДР. "ШКОЛА РОССИИ" 4КЛАСС 

 

4 класс,  

Окружающий 

мир 

Предметная линия 

учебников системы 

"Школа России" . 1 – 4 

классы: учебное посо

бие для общеобразова

тельных организаций. 

Авт. А.А.Плешаков. - 2 

изд. -

М.:Просвещение,2016 

 

А.А.Плешаков Рабочая тетрадь по окружающему миру 4класс 

Е.М.Тихомирова Тесты по предмету «Окружающий мир» 4класс 
Образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Т.Н.Максимова Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к УМК А.А. 

Плешакова и др. 4 класс 

4 класс,  

 Изобразитель

ное искусство 

«Изобразительное ис

кусство» 4 кл.,  авт. Не

менская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М.  изд. " 

 

Б.М. НЕМЕНСКИЙ, НЕМЕНСКАЯ, КОРОТЕЕВА: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. МЕТО

ДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. 1-4 КЛАССЫ  

 

http://catalog.prosv.ru/go/06-0224-01
https://www.yaklass.ru/
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Просвещение", 2014 

 

4 класс,  Тех

нология 

Технология. 4 класс  

авт.  Хохлова М.В., Си

ница Н.В., Симоненко 

В.Д., Семенович Н.А., 

Матяш Н.В., Самород

ский П. С., Издатель

ский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

 

Технология. 4 класс. Методические рекомендации 139 авторы: Хохлова Марина Ви

тальевна, Синица Наталья Владимировна, Семенович Надежда Аркадьевна, Матяш 

Наталья Викторовна 
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