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Паспорт программы 

 
Наименование 
программы 

Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Краснокутская средняя общеобразовательная школа» Боковского района 
Ростовской области на 2020-2021 учебный год. 

Нормативная база Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 №373, зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009 №15785, 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 №373». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 №373». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1643 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного стандарта начального общего образования».  

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 №189 «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Руководитель ОО Биценко С.Г. 
Разработчики 
программы 

Директор Биценко С.Г. 
Заместитель директора по УР Кумова С.Е. 
Заместитель директора по ВР Никонова С.Н. 
Руководитель методического объединения учителей начальных классов 
Семенова В.П. 
Педагог-психолог Щучкина С.С. 
Социальный педагог Никонова С.Н.. 

Целевые группы Обучающиеся 1-4 классов 
Сроки реализации 
программы 

2020-2021 учебный год 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы начального общего 
образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, 
в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 



6 
 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, 
связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка 
— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 
взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 
познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком 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 следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 
черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения. 
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Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 
лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на 
данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 
детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, 
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 
младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 
деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 
выше особенности уровня начального общего образования. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из 
важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 
собой систему обобщенных личностно ориентированных 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 ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и 
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок 
их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 
системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также 
для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 
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В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 
учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 
какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 
предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В 
системе планируемых результатов 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 ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 
знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 
умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 
описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 
данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 
призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 
развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, 
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 
разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 
развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 
формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 
достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно не персонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 
опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 
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характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 
словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 
которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 
начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 
большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 
посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),так 
и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 
материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 
уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 
целей не отрабатывается со всеми без исключения 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 целей ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 
могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 
помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой 
группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 
ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
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использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 
учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 
ИКТ-компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 
Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 
изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов 
Российской Федерации. 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

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

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный 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 требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной 

деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 
поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 
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цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 
числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

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

строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого 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 приемов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

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

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

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

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; 



14 
 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных 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  начального общего образования выпускники приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 
инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 
тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно, организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 
в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 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; 
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 
опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, 
так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 
общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 
текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 
передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
определять возможные источники ее получения; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 
простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 
в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(мини - зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять 
полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 
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короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 
отдельных слов; 

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

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 
распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-
карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 
используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 
ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 
текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 
правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 
числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно, формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 
сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 
выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 
редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 
звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
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– создавать простые изображения, пользуясь графическими 
возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 
управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 
роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» 

на уровне начального общего образования 

 
1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 
родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 
родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном 
и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 
заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 
начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 
родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 
содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 
речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 
образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 
букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 
алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 
слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 
представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 
за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 
частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 
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находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
подбирать примеры с определенной орфограммой; 
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 
письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
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выражать собственное мнение и аргументировать его; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 
подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица; 
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 
с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи). 
1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения другим предметам на основе 
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 
учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 
расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств 
и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 
художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 
его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 
художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
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сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 
Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 
текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить, и использовать 
информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии 
с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):  
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для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 
картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события 
и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 
главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 
и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 
на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 
опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 
соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 
текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
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речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 
опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 
по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 
заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой; 
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 
примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 
действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций или 
отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 
числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
1.2.4. Родной язык 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают:  
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 
и письменной речи, правилами речевого этикета;  
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 
родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 
письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;  
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  
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.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– создавать тексты по предложенному заголовку;  
– подробно или выборочно пересказывать текст;  
– пересказывать текст от другого лица;  
– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, рассуждение; 
 – анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски; 
 – соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).. 
Литературное чтение на родном языке 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 
родном языке» обеспечивают: 
 1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной 
и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций;  
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 
познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий;  
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. Школьники 
научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. 
 Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
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аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники овладеют 
основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  
Выпускник научится:  
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 
 – использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 
(для всех видов текстов); 
 – ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для 
художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 
жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события 
и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 
главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 
и другой справочной литературы. 
 – ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов);  
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 
этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 
всех видов текстов).  
Выпускник получит возможность научиться: 
 – осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение;  
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение;  
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства;  
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 
 – сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  
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– определять позиции героев художественноготекста, позицию автора 
художественного текста. 
1.2.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 
смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 
будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 
культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 
базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 
участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 
членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 
с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 
языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 
и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 
и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 
следующем уровне образования. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/не вербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 
языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
 

Чтение 
Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету; 
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правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 
(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
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 особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 
пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s 

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

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

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
1.2.6. Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 
повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 
измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
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Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 
свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 
ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 
миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 
10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
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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 научиться распознавать, различать и 
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 
поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 
1.2.7. Основы религиозной культуры и светской этики 

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционной религии народов 
России (православии), её роли в культуре, истории и современности, становлении 
российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 
гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 
установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебному модулю 
Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 
книги и места, сооружения, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 
1.2.8. Окружающий мир 

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

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 
российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 
осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 
ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 
опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 
им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и 
проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
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в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 
поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 
и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 
человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 
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осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 
питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 
карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 
главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 
тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 
организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
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определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

на уровне начального общего образования 

1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 
общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 
языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре 
и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков 
и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 
человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 
диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 
родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 
земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 
традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 
социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 



40 
 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 
задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-
средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

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

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 
и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего 
мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т.д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 
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использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной 
учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 
объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учетом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования 
в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 
намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. 
— в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 
объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам 
и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.10. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 
подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 
музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 
процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 
обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 
способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 
самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 
друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
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сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 
дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 
познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 
Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 
взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 
школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 
музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 
способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 
жизни школы, региона. 

 

Слушание музыки 

Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 
образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического,  духового, 
эстрадного, 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, академического, 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 народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 
трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  
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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 

правильное певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 
доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 
отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения. 

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

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

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

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент 
в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 
ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 
аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение 
по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 
трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 
оркестровых партий. 

6. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

7. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 
вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 
на детских и других музыкальных инструментах; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 
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использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 
в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 
народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.). 

1.2.11. Технология 

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

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 
целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 
культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 
моторики рук. 

Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 
совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 
сверстниками и взрослыми; 
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овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 
информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 
научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 
хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 
чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 
традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 
деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
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разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 
услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
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выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 
техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 
действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 
органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 
приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 
электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 
приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 
Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 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 культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 
физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 
здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 
развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 



49 
 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 
помощью тестовых упражнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 
пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, пионербол по упрощенным правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — система 
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 
НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и 
обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, самооценки и взаимооценки не только дают 
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возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления 
учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 
тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. 
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 
программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 
итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 
результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации 
об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. 
В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового 
уровня и динамики образовательных достижений. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 
этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая 
от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, 
формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования 
и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 
требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений 
ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 
развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 
построенных на опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 
интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 
по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 
В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется 
как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС 
НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 
представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 
начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

Самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
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российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 
знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов 
участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  
начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательной организации, ориентации на содержательные моменты 
образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 
событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 
культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 
способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке. 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательной организации. 
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 



53 
 

ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований, 
результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 
при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 
поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению 
должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной 
организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 
развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 
случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 
эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 
Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 
оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 
задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 
компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 
необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 
систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 
в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 
или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии 
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 
также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 
«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
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познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 
быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 
результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 
проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, 
технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 
ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 
совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 
частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 
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результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 
которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 
активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или 
в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 
оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 
опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 
действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 
работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать 
уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: 
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 
действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 
всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 
начального образования уровень включенности детей в учебную деятельность, 
уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 
проводится в форме не персонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 
заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 
учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-
вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 
преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 
также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
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К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 
знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего 
образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных 
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 
продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 
основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 
реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 
успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 
работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством 
детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 
русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 
по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 
объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 
обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 
действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 
познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 
сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 
обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 
поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 
т.д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 
предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 
и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 
природы; с музыкальными и художественными произведениями и т.п. Поэтому при 
всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 
окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 
образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 
результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 
главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 
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для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в 
частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 
культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы 
музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 
переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 
решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных 
и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 
действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 
опорную систему знаний данного учебного курса. 
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 
динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 
эффективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной 
организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 
подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 
результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 
обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 
уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 
связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 
показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к 
разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 
динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 
том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 
задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 
обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным 
способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 
достижений должны допускать независимую оценку, например, при проведении 
аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 
целесообразно включать следующие материалы: 

Выборки детских работ, выполненных в ходе обязательных учебных занятий 
по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися занятий, 
реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организации. 

Возможно, включать материалы стартовой диагностики, промежуточных и 
итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 
и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 
учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные 
учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 
другие непосредственные участники образовательных отношений. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 
поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 
отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 
примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 
учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в 
ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 
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2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 
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 результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
опорной системы знаний с использованием средств, актуальных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

При получении начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 
по русскому языку, математике и овладение следующими метапредметными 
действиями: 

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

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками. 

Итоговая оценка выставляется на основе годовой промежуточной аттестации и 
четвертной аттестации.  

Четвертная аттестация обучающихся осуществляется по текущим отметкам, 
полученным обучающимися в течение четверти. Четвертная отметка по каждому 
предмету определяется путем вычисления среднего арифметического текущих 
отметок с последующим округлением до целого числа от 1 до 5, с учётом отметок по 
проверочным работам. При учебной нагрузке по предмету один и более часов в 
неделю четвертная отметка считается обоснованной при наличии у обучающегося в 
классном журнале не менее трех текущих отметок по данному предмету.  

Годовая промежуточная аттестация проводится в период с 20апреля по 30 
апреля в виде административных контрольных работ.  

К годовой промежуточной аттестации решением педагогического совета Школы 
допускаются обучающиеся, успешно освоившие программы обучения по всем 
предметам учебного плана, а также обучающиеся, имеющие не более двух 
неудовлетворительных годовых отметок. 

Годовая промежуточная аттестация обучащихся проводится по решению 
педсовета  в форме контрольных работ по двум учебным предметам. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью 
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статья 58). Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, не более двух 
раз по окончании I четверти следующего учебного года. Для проведения 
промежуточной аттестации во второй раз, образовательной организацией создается 
комиссия. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации и 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности 
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 
школы данной образовательной организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 
начального общего образования (далее - программа формирования универсальных 
учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 
является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 
для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 
человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 
для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-
распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 
осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 
универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 
способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 
во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 
изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 
организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 
конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 
дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как 
поле для применения сформированных универсальных учебных действий 
обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 
задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 
учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 
образованию. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 
умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к 
пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 
тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 
на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 
определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 
межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству 
учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников 
в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 
ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 
образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 
вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 
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формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 
частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 
саморазвития обучающихся. 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 
существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 
успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 
деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем 
школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 
самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 
подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 
деятельности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 
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ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 
ценностно-смысловых характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений 
и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 
морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 
предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 
деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 
личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 
познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 
какое значение, 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.  
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 
его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата 
с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 
обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено, 
что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 
оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 
школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) 
и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-символические действия: 
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- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая 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 причинно-следственных 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 учет позиции других людей, партнеров по общению 
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 
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Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 
ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 
«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 
его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать 
свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 
взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 
самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат 
самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 
внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия 
ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 
поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в 
программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 
внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 
регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 
кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 
ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 
Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности 
и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 
обучающегося. 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 
обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 
ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 
обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 
мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, 
как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и основных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий 
— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 
путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского языка создает условия для формирования языкового чутья как 
результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 
предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 
которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 
художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 
общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 
произведений. При получении  начального общего образования важным средством 
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «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 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 
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умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 

Родной язык и литературное чтение  формирует  первоначальные 
представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке. 

«Иностранный (английский) язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 
Изучение английского языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи; 

развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение 
в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 
и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 
диалоге. 

Изучение английского языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 
развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 
текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный 
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности 
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 
способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
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существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 
общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 
основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 
российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 
российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации 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 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 
достижения своего народа и России; 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 морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 
физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 
создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления 
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причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 
с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком 
мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 
создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 
замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 
коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 
замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 
гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 
вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 
пения, пластическом интонировании, подготовке музыкально-концертных 
представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном 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 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 
музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 
процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  
обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 
способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 
самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 
друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 
культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 
видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 
грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
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обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 
музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными 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 нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации 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 совместной творческой и коллективной хоровой и 
инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими 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 собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 
практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 
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значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач, на конструирование 
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 
выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 
обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 
предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 
личностных универсальных действий: 
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основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной 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 деятельности – 
возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 
творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 
познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и 
навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 
практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 
осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 
выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 
возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 
деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 
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экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 
эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 
особенностей математического, технического моделирования, в том числе 
возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 
проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 
на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 
конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 
деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 
реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 
уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 
постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 
степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 
руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 
изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 
готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность 
в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 
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 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 
начального образования, 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 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 
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носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдений технологии проектирования и проведения урока (учебного 
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 
формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – 
постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 
применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных 
форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 
групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования, ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 
составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 
предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 
инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств 
формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 
начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты 
учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 
формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам (где формируется предметная 
ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 
универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 
обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 



78 
 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной 
среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 
предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности 
в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 
учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 
освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 
различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 
образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 
рамках основной образовательной программы начального общего образования и 
далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 
несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 
в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 
уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 
уровень основного общего образования. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком 
новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 
учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 
ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 
с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения 
и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 
коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 
эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 
сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных 
и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 
одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 
мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 
готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с 
учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 
содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного 
сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 
обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 
осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных 
качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 
способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 
проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 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, 
подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 
ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в 
отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 
причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 
задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 
представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 
сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 
функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 
особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 
выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи 
с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 
наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 
достижения. Произвольность выступает, как умение строить свое поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 
используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 
детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 
конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 
обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 
возможного возникновения определенных 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 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 
контроль, оценка); 
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– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 

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 завершения дошкольного 
образования. 
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 
• систематичность сбора и анализа информации; 
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации 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 воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 
задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 
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деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 
отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 
обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 
позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 
шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 
оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 
самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы 
рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт 
оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 
достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 
характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 
организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками 
текущей ситуации. 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 
сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный 
статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 
Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 
закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую 
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 
предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 
интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 
определило необходимость выделить в примерных программах содержание не 
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только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 
начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает 
основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 
направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей 
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 
опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 
для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 
действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 
целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 
важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 
школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 
ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. 
Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более 
объективной и самокритичной. 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

1 класс 
Добукварный период  

Вводный урок Пропись — первая учебная тетрадь. 

Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Письмо овалов и 
полуовалов. Рисование бордюров. Письмо длинных прямых наклонных линий. 
Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой 
наклонной линии с закруглением внизу (вправо) 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной 
наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо овалов больших и 
маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий. Письмо коротких и 
длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и длинных 
наклонных линий с закруглением влево и вправо. Письмо коротких наклонных 
линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. Письмо 
наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. 
Письмо овалов.  Строчная и заглавная буквы А, а. Строчная и заглавная буквы О, о. 
Строчная буква и. Заглавная буква И. Строчная буква ы, и. Строчная буква ы . 
Строчная и заглавная буквы У, у. 

Букварный период  
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Строчная буква н. Заглавная буква Н. Строчная и заглавная буквы С, с. Строчная и 
заглавная буквы К, к. Строчная и  заглавная буквы Т, т. Строчная и заглавная буквы 
Л, л. Строчная буква р. Заглавная буква Р.Строчная буква в. Заглавная буква 
В.Строчная буква е. Заглавная буква Е.Строчная  буква п. Заглавная буква 
П.Строчная буква м. Заглавная буквы М.Строчная буква з. Строчная и заглавная 
буквы З, з. Строчная буква б. Заглавная буква Б.Строчная буква д. Заглавная буква 
Д.Строчная и заглавная буквы Д, д. Строчная буква я. Заглавная буква Я.Строчная 
буква  г. Строчная и заглавная буквы Г, г. Строчная буква ч. Заглавная буква 
Ч.Буква ь. Заглавная буква Ш. Строчная буква ш. Заглавная буква Ж. Строчная 
буква ж. Строчная и заглавная буква Ж, ж. Строчная буква ё. Заглавная буква 
Ё.Строчная буква й. Заглавная буква Й. Строчная  буква х. Заглавная буква Х. 
Строчная  буква ю. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. Строчная  буква ц. Строчная 
и заглавная буквы Ц, ц. Письмо под диктовку изученных букв и слогов. Строчная 
буква э. Заглавная буква Э.Строчная буква щ. Заглавная буква Щ.Письмо под 
диктовку изученных букв и слогов. Заглавная  и строчная буквы щ, Щ. Письмо под 
диктовку слов с изученными буквами. Строчная буква ф. Строчная и заглавная 
буквы Ф, ф. Строчные буквы ь, ъ. Письмо под диктовку слов с изученными буквами. 

Послебукварный период  

Алфавит. Оформление предложений в тексте. Письмо слов с изученными буквами. 
Письмо слов с изученными буквами и предложений. Письмо под диктовку слов с 
изученными буквами. Слова, отвечающие на вопросы кто? Что? Слова, отвечающие 
на вопросы что делать? Что сделать? Слова, отвечающие на вопросы, какой? Какая? 
Какое? Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание слов с 
безударными гласными в корне слова. Звонкие и глухие согласные на конце слова. 
Правописание слов с сочетаниями  жи-ши. Правописание слов с сочетаниями ча–ща, 
чу-щу. Правописание слов с сочетаниями чк-чн, щн. Заглавная буква в именах 
собственных. Письмо предложений с изученными буквами. Повторение и 
закрепление пройденного. 

Наша речь  

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 
текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 
предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки 
препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова  
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Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 
признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы 
слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). 
Слова, близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, 
близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение.  

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 
гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак 
как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие 
согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

                                                        2 класс 
Наша речь. 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — 
средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, 
говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и 
внутренней речи. 

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 учебной задачей (описание, 
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  

Текст. 
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Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей 
темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. 
Заголовок. Общее представление 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 составлению 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, 
благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов. 

Предложение. 

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 текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное 
оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска 
устного диалога. 
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Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа 
предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы 
определения подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в 
предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов 
предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение 
из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений 
второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему 
(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, 
демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

 Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Установление 
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Различение 
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 
предложениях 

Слова, слова, слова. 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. 
Слово — общее название многих однородных предметов. Тематические группы 
слов. Однозначные и многозначные 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 слова, 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 однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием 
корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 
произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 
смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и 
подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для 
проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка 
определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные 
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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. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, 
антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 
Работа с разными словарями 

Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 
Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных 
обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 
представлений об алфавите. Алфавитное 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 слове. 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. Введение правила.  Способы проверки написания гласной в 
безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. 
Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 
Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». 
Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными 
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согласными. Твердые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме 
гласными буквами и мягким знаком. Правописание 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 согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности 
проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких 
согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. 
Сопоставление правил обозначения буквами гласных 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. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

 Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 
звонкости-глухости согласных звуков. Деление слов на слоги. Слогообразующая 
роль гласных звуков.  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА   

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 
проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
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• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 
слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 
слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительные и 
восклицательные знаки; 

Части речи. 

    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 имена 
существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных 
(фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран, городов, 
деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. Число 
имен существительных. Изменение имен существительных по числам. 
Употребление имен существительных только в одном числе (ножницы, молоко). 
Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен 
существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 
значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 
Совершенствование навыка правописания имен существительных с изученными 
орфограммами. 

     Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 
вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число 
глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. 
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Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по 
значению.  

    Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 
имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 
прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 
предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 
прилагательных. Изменение имен прилагательных 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 
местоимений в речи.  

    Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 
распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами 
существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном 
употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с 
именами существительными. 

    Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 
Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам.  

     Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного.  

     Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 
Правописание частицы не с глаголом 

Повторение. 

    Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 
предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 
гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными 
орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и 
многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, 
звуко-буквенный анализ слов. 

3 класс 
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Язык и речь 

   Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека.  

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

Текст, предложение, словосочетание 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 
основная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения  

по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 
интонации (восклицательные и невосклицательные)  

Знаки препинания в конце предложений.  

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. 
Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 
словосочетании. 

Слово в языке и речи 

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 
переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 
Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 
(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 
лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения 
мысли. Работа со словарями учебника. Имя существительное, местоимение, имя 
прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление). 
Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание 
слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. 
Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с 
парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) 
как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. 
Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов.      

Состав слова 

      Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, 
приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с 
помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. 
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Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). 
Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 
написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 
Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в 
разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 
орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непрове-
ряемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: 
пеку — печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. 
Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 
написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 
Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая 
часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-
), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 
Разделительный Ъ. 

Части речи 

        Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, 
глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее 
значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и 
неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная 
буква в собственных именах существительных. Род имен существительных. 
Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен 
существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание 
падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, 
вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода 
(товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в 
единственном числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, 
ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 
предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. 
Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных 
по родам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание 
окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, 
вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовер-
шенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и 
временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в 
прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и 
противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного 
глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в 
прямом и переносном значении. 

Повторение изученного за год 
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  Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 
предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, 
двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части 
речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.   

4 класс 

Повторение изученного в 1, 2, 3 классах 

  Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных в слове. 
Выделение и определение значимых частей слова. Соотношение звуков и букв. 
Повторение речевых вопросов. Практическое овладение диалогической формой 
речи. Делаем дневниковые записи. Однозначные и многозначные слова. 
Звукобуквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово написанное. 
Выделение и определение значимых частей слова. Значение и употребление в речи. 
Правописание безударных личных окончаний глагола. Развитие орфографической 
зоркости и совершенствование всех умений. Учимся передавать рассказы других и 
говорить о себе. 

Словосочетание 
 Построение словосочетания как способ более точного называния предмета, 
признака, действия. Строение словосочетания: наличие главного и зависимого 
слова; связь членов словосочетания по смыслу и по форме. Некоторые значения 
словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, способ его 
совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. 
Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и 
падеже. Подчинение в падеже имени существительного другому имени 
существительному или глаголу. Вычленение словосочетаний из предложения и 
составление их. Соблюдение принятых правил связи слов как условие правильности 
речи (предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; 

рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до…; поехать в (на), 

приехать из (с) и т. п.). 

Наречие 

 Знакомство с наречием, с его особенностями как части речи. Обучение 
правописанию наречий, образованию наречий. Значимость наречий в нашей речи. 

Имя существительное и имя прилагательное 

      Три склонения имен существительных, определение склонения. Способ решения 
орфографических задач в безударных падежных окончаниях имен существительных 
(кроме имен существительных на -ий, -ия, -ие, -мя) в единственном числе (путем 
подстановки слова того же склонения). Падежные окончания имен 
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существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний  
имен существительных всех трех склонений в разных падежах. 
      Выбор падежной формы имени существительного по «команде» глагола или 
другого имени существительного;  трудности в выборе падежной формы. 
Определение падежей, роль предлогов в образовании падежных форм, наблюдения 
за значениями некоторых из них. Употребление несклоняемых имен 
существительных (пальто, метро, кино, шоссе). 
      Морфологическая характеристика имени существительного. 
      Соблюдение правил культуры речи при изменении некоторых имен 
существительных (рот — рта, во рту, лоб — на лбу, лед — льды, во льдах и др.), при 
образовании форм именительного и родительного падежей множественного числа 
(повара, учителя, сторожа; помидоров, мандаринов, яблок, карандашей, мест, дел; 

стульев; уши, ушей и т.п.). 
Обращение к словарю «Как правильно изменить слово?» для нахождения верного 
решения. 
      Склонение имен прилагательных. Определение рода, числа, падежа имени 
прилагательного по имени существительному. Характеристика имени 
прилагательного как части речи. 
      Способ решения орфографических задач в безударных  окончаниях имен 
прилагательных в разных падежах. 
       Предупреждение ошибок в связи имени прилагательного с именем 
существительным и их возможных причин (главная - неправильное определение 
рода или числа имени существительного: фамилия, полотенце, помидор; санки, 

грабли, листва и т.п.). 
       Повышение точности речи за счет использования имен прилагательных. 

Части речи. Повторение 

      Местоимение Склонение личных местоимений. Правильное и уместное их 
употребление в речи, правописание с предлогами. «Помощь» личных местоимений 
при устранении повторов имен существительных. Неудачное употребление 
местоимений как одна из причин неясности речи (повторение). 
      Имя числительное  Изменение по падежам количественных числительных, 
особенности изменения сложных (пятьсот, шестьсот) и составных числительных: 
два ученика, двадцать два, сто двадцать два ученика (работа на практическом 
уровне). Правописание некоторых числительных: одиннадцать, двадцать, пятьсот 

и т.п. (в словарном порядке). 

Учимся писать личные окончания глаголов 

        Времена глагола (повторение); особенности значений окончаний в прошедшем 
и настоящем, будущем времени: указание одних на род (поэтому окончания в 
прошедшем времени родовые), указание других на лицо (поэтому они личные). 
Разграничение форм простого и сложного будущего времени. 
       I и II спряжение глаголов, способы его определения при ударных и безударных 
личных окончаниях; внимание к  разноспрягаемым глаголам. Способ действия для 
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нахождения неопределенной формы глагола. Морфологическая характеристика 
глаголов. 
       Правописание безударных личных окончаний (в том числе и в 11 глаголах 
исключениях): способ решения орфографической задачи и освоение его (глаголы 
брить, стелить не рассматриваются). 
       Написание ь после шипящих в форме 2'го лица единственного числа; 
правописание сочетаний –тся и -ться, ь после –ч в неопределенной форме, не с 

глаголами (повторение). 
        Усиление изобразительности повествования с помощью глагола, в том числе 
различных его форм (настоящего времени, будущего с частицей как и др.). 
Использование форм 2-го лица единственного числа в авторских текстах и в 
пословицах.  
         Правильное образование некоторых глагольных форм (клал, положил; бежит, 
бегут; хотят, хочет и др.). 

Новое о строении предложений 

      Подлежащее и сказуемое как основа предложения, их связь между собой 
(повторение). Возможность использования при одном подлежащем двух 
сказуемых, при одном сказуемом нескольких подлежащих (повторение); понятие об 
однородных членах предложения. Главные и второстепенные однородные члены. Их 
назначение, признаки, правильное и уместное использование, выделение при 
письме. Союзы при однородных членах; значения, которые вносят союзы и, а, но. 
       Сложные предложения (общее знакомство), их отличие от предложений с 
однородными членами. Построение сложных предложений (простые случаи). Слова, 
которыми могут связываться их части (и, а, но, что, чтобы, потому что, поэтому), 
постановка запятых 

Учимся рассуждать 

Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и 
рассуждение-размышление); способы выражения собственного мнения (слова: 
по-моему, я думаю, что... и др.) 

Повторение, систематизация и расширение знаний о слове 
      Слово и его лексическое значение. Слова речевого этикета, особенности их 
значения и употребления. Слова с одним и несколькими лексическими значениями. 
Синонимы и антонимы, их роль в речи. Правильное и точное использование слов 
как требование к речи. Словари - помощники. Происхождение некоторых слов и 
устойчивых выражений русского языка. 
      Слово и его разнообразные характеристики; взаимосвязь значения, строения, 
признаков как части речи и написания. 

Размышляем, рассказываем, сочиняем 

     Работа над развитием умения употреблять в речи официально-деловую лексику 
Работа над обдумыванием содержания и выбора средств языка, улучшением текста 
после записи. Упражнение в различении повествования и описания предмета. 



97 
 

     Работа по обучению описания и повествования. Наблюдение за лексическим 
значением оценочных слов и их функций. 
    Обучение определению темы текста. Продолжение работы с различными типами 
речи (оценивание, описывание, повествование). 
    Работа над развитием умений пользоваться различными типами речи: описывать 
предметы, повествовать о них, давать им оценку, определять типы речи в текстах 
Обучение созданию словесных историй, умению употреблять в письменной речи 
предложения со значением оценки. 
    Введение понятий «этюд-описание» и «этюд-повествование». 
    Обучение составлению словесных историй по картинкам, точному употреблению 
глаголов. Работа над развитием умений составлять словесные этюды, употреблять 
сравнение, предложения восклицательные и вопросительные, грамотно оформлять 
их на письме, писать словесные картины по собственным наблюдениям. 

Перелистаем учебник 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

1 класс 

Подготовительный период. 

Речь устная письменная. Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, 
слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), 
определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при  произношении 
гласных и согласных (твердых и мягких, глухих  звонких) звуков: отсутствие или 
наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая 
роль гласных.  Гласные и согласные звуки, слого - звуковой анализ слов 
(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 
выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова  со 
схемой - моделью, отражающей его слого - звуковой  структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство  с буквами пяти 
гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, 
правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период. 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 
обозначения твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов 
разрезной азбуки или печатание слов (после предварительного звуко-слогового 
анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, 
правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких 
предложений  небольших текстов, доступных детям по содержанию. Знакомство с 
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правилами гигиены чтения. Умение читать отдельные слова орфографически, т.е. 
так, как они пишутся, и как они произносятся, орфоэпически. 

Развитие устной речи. Звуковая культура. 

Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и 
речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, обучение 
неторопливому темпу ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 
громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с 
соблюдением ударения). Правильное произнесение всех звуков родного языка, 
верное употребление сходных звуков (изолированное произнесение в словах, 
фразах, скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 
Правильное употребление слов - название предметов, признаков, действий и 
объяснение их значения. Объединение и различие по признакам предметов. 
Проведение логических упражнений. Умение быстро находить нужное слово. 
Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, омонимы, подбор синонимов. 
Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 
борьба с засорением речи нелитературными словами.  

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 
умений. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 
формулирование, использование предложений различного типа. Пересказ знакомой 
сказки, небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок (по 
вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с 
помощью учителя словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание 
наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически 
правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 
последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и 
при пересказе текста. Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к 
ответам и рассказам других детей. 

Послебукварный период. 

Знакомство с творчеством детских писателей. Обобщение, систематизация, 
закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения 
грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. 
Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. 
Барто о природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 
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Жили – были буквы. 

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

Сказки, загадки, небылицы. 

Ведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 
сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного 
фольклора. 

Апрель, апрель, звенит капель... 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 
Е.Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез. 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского,  
К.Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья. 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 
С.Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, 
Я.Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и с 
взрослыми. 

О братьях наших меньших. 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи 
С.Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. 
Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

2 класс 

Самое великое чудо на свете 

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

Устное народное творчество 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 
песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные 
сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 
«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 
А.Толстого, С.Есенина. 
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Русские писатели 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. 
Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 
Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, 
Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов 

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

Люблю природу русскую. Зима 

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

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые 
стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот 
и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л. Барто. Юмористические рассказы 
Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 
Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 
И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и всерьёз 

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

Литература зарубежных стран 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 
С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  
Г.С.Андерсен «Принцесса на горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук». 

3 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения  
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Самое великое чудо на свете  

 Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  

 Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь 

   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 

       А.С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В 
тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний 
вечер», «Сказка о царе Салтане...»; И.А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и 
Обезьяна», «Ворона и Лисица»; М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере 
диком...», «Утес», «Осень»; Л.Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», 
«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 
моря».  

Поэтическая тетрадь  

       Н.А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка 
Мазай и зайцы»; К.Д. Бальмонт. «Золотое слово»; И.А. Бунин. «Детство», «Полевые 
цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки 

      Д.Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 
Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В.М. Гаршин. «Лягушка-
путешественница»; В.Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы 

      М. Горький. «Случай с Евсейкой»; К.Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»;  
А.И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь 
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       С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А.А. Блок. «Ветхая 
избушка», «Сны», «Ворона»; С.А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое 

       М.М. Пришвин. «Моя Родина»; И.С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; В.И. 
Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В.В. Бианки. «Мышонок Пик»; 
Б.С. Житков. «Про обезьянку»; В.Л. Дуров. «Наша Жучка»; В.П. Астафьев. 
«Капалуха»; В.Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 

       С.Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А.Л. Барто. 
«Разлука», «В театре»; С.В. Михалков. «Если...»; Е.А. Благинина. «Кукушка», 
«Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок  

       Б.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». 

По страницам детских журналов  

      Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»;  Г. Б. Остер. «Вредные 
советы», «Как получаются легенды»;  Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература 

      «Храбрый Персей». Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

4 класс 

Сказки 

И. Токмакова, «В чудной стране»; русские народные сказки «Все у нас, слава Богу, 
хорошо!», «Петр I и мужик», «Марья и ведьмы», «Василиса Прекрасная»;  
бразильская сказка «Жизнь человека»; Х.К. Андерсен, «Русалочка»; А. Пушкин, 
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; Д. Джекобс, «Рыба и кольцо»;  А. 
Линдгрен, «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари, «Эти бедные привидения»; К. 
Драгунская, «Лекарство от послушности». 

«О доблестях, о подвигах, о славе...» Былины 



103 
 

 «Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. 
Круглова); «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (обработка В. Аникина). 

«Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) 

Х.К. Андерсен, «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп, «Лисица и козел»; И. Крылов, 
«Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и Крыса», «Две бочки»; С. Михалков, 
«Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе»; Л. Толстой, «Лев и лисица». 

«Оглянись вокруг»   (Рассказы) 

М. Пришвин, «Глоток молока»; Н. Сладков, «В норе»; К. Паустовский, «Заячьи 
лапы»; Р. Фраерман, «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев, «Иголка с ниткой»; Ю. 
Яковлев, «Полосатая палка»; А. Платонов, «Цветок на земле»; К. Паустовский, 
«Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов, «Огородники», «Клякса»; Ю. Ермолаев, 
«Жарко»; М. Зощенко, «Елка»; О. Григорьев, «Две трубы»; С. Алексеев, «Капитан 
бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придет»; А. Чехов, 
«Ванька»; Г. Сенкевич, «Янко-музыкант»; Д. Мамин-Сибиряк, «Вертел»; Л. 
Кассиль, «У классной доски»; В. Лидин, «Завет». 

«Золотая колесница» 

   «Персей»;«Орфей и Эвридика»;«Дедал и Икар» 

«В начале было Слово...» 

«Семь дней творения», «Бог сотворил первого человека», «Жизнь первых людей в 
раю», «Первый грех...», «Моисей»; С. Лагерлеф, «Святая ночь», «В Назарете»; А. 
Мень «Милосердие Иисуса». 

«Самого главного глазами не увидишь...» 

Повесть-сказка А. Сент-Экзюпери «Маленький Принц» 

«Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы) 

С. Маршак, «Про козла»; Н. Носов, «Витя Малеев в школе  дома» (глава), «Два 
друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»); С. Козлов, 
«Снежный цветок». 

«Мир волшебных звуков»  (Поэзия) 

В. Жуковский, «Песня»; А. Пушкин, «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. 
Лермонтов, «Горные вершины»* (изИ.В. Гете), «Утес», «Молитва»; И. Суриков, 
«Весна»; К. Бальмонт, «Золотая рыбка»; А. Блок, «На лугу», «Гроза прошла, и ветка 
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белых роз...»*; С. Есенин, «С добрым утром!»; М. Волошин, «Сквозь сеть алмазную 
зазеленел восток...»; В. Маяковский, «Тучкины штучки»; С. Маршак, «Пожелания 
друзьям»; Саша Черный, «Зеленые стихи»; Ю. Владимиров, «Чудаки»*; Д. Хармс, 
«Очень страшная история»; В. Хотомская, «Два гнома», «Три сестрицы»; О. 
Высоцкая, «Весенние рубашки»; Э. Мошковская, «Песня»; Ю. Мориц, «Чтоб летали 
мы все и росли!»; В. Высоцкий, «Песня Кэррола».  

«Когда, зачем и почему?» 

 Ю. Яковлев, «О нашей Родине»; М. Пришвин, «Моя Родина»; И. Соколов-Микитов, 
«Русский лес», «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. Соловьев, 
«Сергей Радонежский»; В Губарев, «В открытом космосе»; Л. Яхнин, «Метро»; М. 
Ильин и Е. Сегал, «Что из чего»; М. Константиновский, «Что такое электрический 
ток?»; Н. Надеждина, «Лук от семи недуг»; А. Дитрих и Г. Юрмин, «Какая книжка 
самая интересная?» (отрывок); К. Паустовский, «Великий сказочник» (в 
сокращении); Я. Смоленский, «Как научиться читать стихи»; К. Паустовский, 
«Сказки Пушкина». 

2.2.2.3. Родной язык 

3 класс 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в части требований,  
заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса 
русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное 
чтение».   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 
ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 
называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 
Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 
литературы.   
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Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 
и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 
различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, 
книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька 
и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 
отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение 
отдельных форм множественного числа имен существительных (например, 
родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). 
Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 
образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 
пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, 
имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в 
рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-
классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 
аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 
и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 
и т. п.). 

4 класс 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству 
русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 
приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 
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формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 
связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 
основного курса русского языка и направлено на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования 
по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 
русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 
литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 
дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского 
языка в разных регионах Российской Федерации. 

 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

1)Слова, называющие части тела человека (например, 
перст, очи, ланита, чело, выя, уста, око, шуйца, десница  ); 

2) слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, 
копье, древко, кальчуга, шлем, науши, бармица, ); 

3) слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, 
локоть и т.д) 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы, в которых сохранились 
устаревшие слова (например: беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, 
коломенская верста, косая сажень в плечах, как аршин проглотил, гроша 
медного не стоит) 

Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами в картинках. 
Раздел 2. Язык в действии  

Лексическое значение слова. Омоформы, омофоны и омонимы. Прямое и 
переносное значение слова. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – 
сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы , 
поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Умение выделять в тексте 
стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом лексических 
особенностей текста. Диалектизмы. Значение диалектизмов в литературном 
языке. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, 
деловой), художественный. Умение определять стилистическую 
принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. Аннотация. 
Письма пишут разные. Умение конструировать текст по заданной временной 
схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Композиция 
текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять 
элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной 
композиционной структуры 

 
2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке. 

3 класс 
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Программа предусматривает проведение традиционных уроков, комбинированных 
уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-игра. Используется фронтальная, 
групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

В процессе реализации программы используется метод разъяснения, наглядные 
методы, практические методы, проблемно-поисковый метод, метод самостоятельной 
работы, метод поощрения. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, комбинированных 
уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-игра.  

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Учащиеся учатся наблюдать, сравнивать, обобщать, анализировать, выполняя 
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные 
диалоги. 

Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и 
методики: технология развивающего воспитания и обучения, здоровьесберегающие 
технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, проектные 
технологии, технологии развития критического мышления, технологии проектной 
деятельности, обучение в сотрудничестве, исследовательская деятельность. 

Мотивы донского фольклора  

Малые жанры донского фольклора: пословицы и поговорки жителей Дона, загадки 

Народные песни Дона 

Сказки народов Дона 

Природа Донского края  

И.Ковалевский «Журавли» стихи, Г.Колесников «Судьба степного орл а» 

В.Моложавенко  «Почему Дон Ивановичем зовут» 

Произведения классической литературы Дона 

А.Чехов «Гриша» 

В. Воронов «В хуторе Кружилине» 

В.Жак «Настоящая осень» 

Донские писатели о Великой Отечественной войне.  

С. Михалков «Горнист», 

А Агафонов Повесть о Вите 
Черевичкине Г.Колесников 
«Многоликая осень» 
Мир детства в литературе Дона (4ч.) 
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Г.Гасенко «Друзья познаются в беде» 

Г. Аматуни «Космическая  горошина» 

М.Шолохов «Федотка» 

Закрепление пройденного 

4 класс 

УНТ Русские народные сказки  

Понятия: произведение, устная народная словесность. Знакомство со сказками. 
Виды сказок. Особенности словесного выражения содержания в сказках. 
Правдивость сказки. Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, 
пословицы, поговорки,  считалки, скороговорки. 

Использование в произведениях устной народной словесности языковых средств, 
выражение содержания. 

Из древнерусской литературы  

Из русской литературы XIX века 

Продолжаем знакомиться с русской литературной сказкой 

Литературная сказка. Её сходство с народной сказкой и отличие от неё. 

Из литературы XX века  

Произведение, созданное писателем. Эпическое произведение. 

Эпическое произведение: произведение, в котором рассказчик повествует о героях и 
событиях. 

Интонация. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 
прозаическом тексте, интонация в них. Восклицательные предложения и их 
интонация. Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения. 

Особенности языка эпического произведения: повествование, описание и диалог в 
эпическом произведении. 

Писатели о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

2.2.2.5. Иностранный язык 

2 класс 

Вводные занятия Знакомство с английскими звуками. 

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как 
поздороваться и попрощаться, Знакомятся с английскими звуками и алфавитом. 

Вводный модуль «Здравствуйте! Моя семья!» 
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Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и 
структуры по данной теме. 
 
Модуль 1: My Home!  «Мой дом» 

Предметы мебели, части дома. 
 
Модуль 2: My Birthday! «Мой день Рождения» 

Возраст, день рождения, еда. 
 

Модуль 3: My Animals! «Мои животные» 

Названия  животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 
 
Модуль 4: My Toys!.«Мои игрушки» 

Названия  игрушек , говорить где они находятся, описывать внешность. 
 
Модуль 5:My Holidays! «Мои каникулы» 

Погода, одежда, каникулы, времена года. 
3 класс 

Вводный модуль. Знакомство (с одноклассниками, учителем)   
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 
этикета)  
• Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона). 
• Пересказывают прочитанный текст по опорам. 
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 
песню. 
 Выразительно читают небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале. 
• Соблюдают правильное ударение в словах и  фразах, интонацию в целом. 
• Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 
устной речи и правильно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
  Модуль 1.   Тема:  «Школьные дни»    
Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 
 Рассказывают о школьных предметах. 
 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 
рифмовку. 
 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
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 Пишут с опорой на образец электронное сообщение о любимых школьных 
предметах. 
 Отличают буквы от транскрипционных значков. 
 Пишут транскрипционные знаки /Ö/ и /e/. 
 Читают букву e в открытом и закрытом слоге. 
 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 
основных правил чтения. 
 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 
 Читают написанные цифрами количественные числительные от 11 до 20. 
 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 
устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
 Употребляют повелительное наклонение глаголов, числительные от 11 до 20, 
разделительный союз but. 
Модуль 2.     Тема:  «В кругу семьи» 
 Рассказывают (о членах своей семьи, описывают их, поддерживают беседу о семье). 
Овладение навыками употребления притяжательных местоимений. 
Умение различать и употреблять существительные в единственном и 
множественном числе. 
Читают окончания существительных во множественном числе. 
 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни. 
  Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 
 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 Отличают буквы от транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки /eI/ и /{/; /aI/ и /I/; /k/, /s/}. 
 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 
 Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в различных сочетаниях и 
положениях. 
 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 
основных правил чтения. 
 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Модуль 3.      Тема:  «Все, что я люблю!»  
Формирование активного и пассивного лексического запаса по теме «Продукты». 
Поддерживают беседу о еде и напитках, ведут элементарный этикетный диалог по 
теме «Покупки». Употребляют глагол Likeв утвердительной, вопросительной и 
отрицательной формах в PresentSimple. Формирование навыков употребления 
местоимений someи any. 
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Чтение буквы Iiв открытом и закрытом слогах. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 
рифмовку. 
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
Модуль 4.     Тема: «Давай играть»  
 Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек. Употребляют неопределённый 
артикль a/an, указательные местоимения this/that, these/those. Соотносят 
графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 
чтения. 
 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 
устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
 Модуль 5. Тема:  «Пушистые друзья»     
Ведут диалог-расспрос о возрасте животных 
 Называют части тела и описывают животных. 
 Пересказывают прочитанный текст по опорам. 
 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни. 
 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 Пишут с опорой на образец о своём питомце, употребляя структуры have got и can. 
Овладение навыками употребления числительных от 20 до 50. 
Знакомство с существительными, образующими форму множественного числа не по 
правилам. 
Модуль 6.   Тема:  «Мой дом»       
Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве). 
 Рассказывают о своём доме/квартире/комнате. 
 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 Читают о гербе семьи с извлечением основной информации. 
Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей комнате, описывают 
дом/квартиру. 
 Отличают буквы от транскрипционных значков. 
 Пишут транскрипционные знаки /ü/ и /ö/. 
 Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 
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 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 
 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 
основных правил чтения. 
 Распознают и используют связующее “r”. Структура there is/there are. 
 Употребляют указательные местоимения these/those, предлоги места next to, in front 
of, behind, множественное число существительных, образованных  не по правилу (-
es, -ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительное слово how 
(many), союз because. 
Модуль 7.     Тема:  «Выходной»       
Рассказывают о своём хобби, выходном дне. 
 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни. 
 Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 
 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. 
 Отличают буквы от транскрипционных значков. 
 Пишут транскрипционные знаки /OU/ и /ᴂ/; /n/ и /Î/. 
 Читают букву  о в открытом и закрытом слоге, сочетание ng в сравнении с n. 
 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 
основных правил чтения. 
 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 
устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
 УпотребляютPresent Continuous,  структуру like doing. 
Модуль 8.     Тема:  «День за днем»    
Формирование активного и пассивного лексического запаса по теме « Распорядок 
дня». 
Умение называть дни недели. 
Умения спрашивать и отвечать, который час, называть время суток. 
Смогут говорить о своем распорядке дня и спрашивать о распорядке дня другого 
человека, используя PresentSimple. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 
рифмовку. 
 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
В каждом модуле есть следующие разделы: 
Portfolio   предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о 
себе с помощью текста-опоры. 



113 
 

Spotlight on the UK   знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 
представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 
Сказка «Игрушечный солдатик»  знакомит учащихся с английским фольклором. 
Каждый модуль заканчивается разделом  Now I know,  в котором учащиеся имеют 
возможность проверить насколько успешно они усвоили изученный материал, а 
учитель определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 
Все диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках. 

4 класс 

Вводный модуль «Снова вместе!»  

Учащиеся вспоминают главных  героев  учебника и повторяют языковой материал 
УМК «Английский в фокусе-3». 

Модуль 1 «Семья и друзья!» 

Научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о действиях, 
которые происходят в данный момент. 

Модуль 2 «Мои будни!» 

Научить говорить о профессиях, называть различные учреждения и их 
местонахождение, беседовать о занятиях в свободное время, называть время. 

Модуль 3 «Вкусные угощения!» 

Научить вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать о ценах. 

Модуль 4 «В зоопарке!» 

Научить сравнивать животных и описывать их действия. 

Модуль 5 «Где ты был вчера?» 

Научить беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, рассказывать о том, 
где они были. 

Модуль 6 «В гостях у сказки» 

Научить говорить о прошедших событиях, рассказывать истории. 

Модуль 7 «Памятные дни из жизни!» 

Научить учащихся описывать памятные события в их жизни. 

Модуль 8 «Отдых!» 

Познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить рассказывать о 
планах на каникулы. 

2.2.2.6. Математика  

1 класс 
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Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 

Сравнение предметов по размеру (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче) и 
форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 
(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на.... 

Цифры и числа 1-5. 

Названия, обозначение  последовательность чисел. Прибавление к числу по одному 
и вычитание из числа по одному, принцип построения натурального ряда чисел. 
Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».Счет предметов. Равенство, 
неравенство. Знаки «>», «<», «=» .Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 . 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых.Названия, обозначение, 
последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Число 0. Его 
получение и обозначение. Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в 
сантиметрах. Понятия «увеличить на …, уменьшить на …». 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 . 

            Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма). Сложение и вычитание 
вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. Задача. 
Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа 
задачи. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3 

Приёмы вычислений вида □ ± 3. Текстовая задача: дополнение условия 
недостающими данными или вопросом, решение задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 4 

Приёмы вычислений вида □ ± 4 .Решение задач на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения. 

Переместительное свойство сложения. Применение переместительного свойства 
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 . 

Связь между суммой и слагаемыми. 
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Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Состав чисел 
6, 7, 8, 9, 10 .Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Единица 
массы — килограмм. Единица вместимости литр. 

Нумерация чисел от 1 до 20 . 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго 
десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго 
десятка. Единица длины дециметр. Случаи сложения и вычитания, основанные  на 
знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, Текстовые задачи в два действия. 

Табличное сложение. 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Состав 
чисел второго десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. 

Общий приём вычитания однозначных чисел с переходом через десяток. Состав 
чисел второго десятка. Таблица вычитания. 

Итоговое повторение. 

Решение текстовых задач вычитание  и сложение чисел с переходом через десяток в 
пределах 20. 

2 класс 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Нумерация 

Новая счетная единица - десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 
десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. 
Порядок следования чисел при счете. Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 
часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 
неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 
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Сложение и вычитание 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 
2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 
сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения и вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а+ 28, 43 — Ь. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 
взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных 
сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 
(точка) и деления: (две точки). Названия компонентов и результата умножения 
(деления), их использование при чтении и записи выражений. Переместительное 
свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом  действия умножения; их 
использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 
умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 
скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение 

Основные требования к обучающимся во втором классе. 

3 класс 
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Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

        Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и 
вычитания  чисел в пределах 100.Взаимосвязь между компонентами и результатом 
сложения (вычитания). Уравнение. Решение уравнения Обозначение 
геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 
невозможность деления на 0.Нахождение числа, которое в несколько раз больше 
или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. Примеры 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 27 ,9 = 4 ׃ 
 ,х = 9. Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр ׃
квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 
помощью подсчета выбранной мерки 

Доли 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: 
год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, 
диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью 
циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 

          Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы 
внетабличного умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и 
деления. Проверка деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, 
а – b, а ∙ b, c ׃ d; нахождение их значений при заданных числовых значениях 
входящих в них букв. Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение 
на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 
Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде 
суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 
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10, 100 раз. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменные приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние, 
равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 
Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 
Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

4 класс 

Повторение изученного в 1-3 классах. 

 Сравнение многозначных чисел. Арифметические задачи. 

Правила порядка выполнения действий. Взаимосвязь компонентов и результатов 
действий. Деление на 10, 100, 1000… Соотношение единиц массы, длины, времени.  

Площадь и периметр прямоугольника. Многогранник.  Прямоугольный 
параллелепипед. 

Деление числа на произведение. Диаграмма. Куб. Таблица умножения и 
соответствующие случаи деления. Развёртка куба. 

Умножение многозначного числа на однозначное. 

Подготовка к знакомству с алгоритмом: нахождение значения произведения 
многозначного числа и однозначного с применением полученных ранее знаний 
(записи многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых и 
распределительного свойства умножения). 

Знакомство с алгоритмом письменного умножения многозначного числа на 
однозначное (умножение «в столбик»). Использование изученного алгоритма для 
удобства вычислений. Особенности умножения «в столбик» для чисел, 
оканчивающихся нулями. 

Знакомство с новым разрядом – единицы миллионов; с новым классом – классом 
миллионов. 

Деление с остатком. 
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Предметный смысл деления с остатком. Форма записи деления с остатком. 
Взаимосвязь компонентов и результата действия. Случай деления с остатком, когда 
делимое меньше делителя. Деление на 10, 100, 1000… 

Умножение многозначных чисел 

Подготовка и осуществление знакомства с алгоритмом умножения на двузначное 
число. Применение алгоритма для самостоятельных вычислений. Умножение чисел, 
оканчивающихся нулями. Умножение на трёхзначное число. 

Деление многозначных чисел 

Взаимосвязь умножения и деления. Деление суммы на число. Деление с остатком. 
Алгоритм письменного деления. Прикидка результата при делении. Деление на 
однозначное число. 

Доли и дроби 

Моделирование долей и дробей на рисунке. Знакомство с долями и дробями. Анализ 
рисунков с целью усвоения предметного смысла компонентов дроби. Решение задач 
с использованием изученных понятий.  

Действия с величинами 

Повторение известных величин, единиц величин и их соотношения. Перевод одних 
единиц величин в другие. Сложение, вычитание величин. Умножение величины на 
число. Повторение материала о сложении и вычитании отрезков. Знакомство с 
единицами массы (тонна, центнер) и выяснение их соотношения с килограммом и 
граммом. Закрепление знания изученных соотношений в процессе решения задач. 
Знакомство с единицами объёма (кубический сантиметр, кубический дециметр, 
литр). 

Скорость движения 

Знакомство с единицами скорости в процессе решения арифметических задач. 
Нахождение скорости движения по известному расстоянию и времени; расстояния – 
по известным величинам скорости и времени; времени – по известным величинам 
расстояния и скорости. 

Уравнения 

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий по известным. 
Знакомство с уравнениями. Объяснение представленных способов решения 
уравнений. Составление уравнений по тексту; используя запись деления с остатком. 
Решение задач способом составления уравнения 

Числовые и буквенные выражения 

Знакомство с буквенными выражениями. 

Повторение изученного за год 
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2.2.2.7. Окружающий мир 

1 класс 

Вводная часть. 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником 
тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные 
страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами 
учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой. 

«Что и кто?» 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? 
Проект «Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что 
общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что 
это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие 
птицы?  

«Как, откуда и куда?» 

Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда 
она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? 
Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут 
животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? 
Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

«Где и когда?» 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придет 
суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где 
зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели 
велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

«Почему и зачем?» 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? 
Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 
разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние 

питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы 
будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему 
нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 
Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? 
Зачем строят корабли? зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто 
слышим слово «экология»? 

2 класс 

Где мы живем 
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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 России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 
нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено 
руками людей. Наше отношение к окружающему.  Экскурсия: Что нас окружает? 
 

Природа 

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 созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 
земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха 
и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и 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 охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 
Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение 
температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и 
минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. 
Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы 
ухода за комнатными растениями. 
 

Жизнь города и села 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
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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, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 
Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, напри-
мер от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного 
трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 
Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по 
выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 
учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).  
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 
лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 
родного города. 
 

Здоровье и безопасность 

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 здраво-
охранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 
(изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 
дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 
транспортных средств). 

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 ситуациях 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. 
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Общение 

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. 
 

Путешествия 

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. 
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.  Знакомство с 
другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного 
края. Водоемы родного края.  Практические работы: Определение сторон 
горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 

 

3 класс 

Как устроен мир 

В начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются    
представления детей о природе, человеке, обществе как составных частях 
окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли 
в сохранении нашего природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». 
В ней систематизированы и последовательно рассматриваются различные 
природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к 
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каждому компоненту изучаются его особенности, значение в природе и жизни 
людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание уделяется 
раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих целостность 
природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование 
представлений о человеке как части живой природы, о строении и 
жизнедеятельности нашего организма как единого целого. Большое внимание 
уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно рассматривается понятие 
«здоровый образ жизни». Логическим продолжением данной темы является 
следующая — «Наша безопасность», в которой представлены основы безопасного 
поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. 
Необходимое внимание уделяется вопросам экологической безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между 
человеком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит 
экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом большой 
воспитательной, развивающей и практической значимости экономических знаний. 
Он тесно связан с естественно-научным и экологическим материалом курса и 
рассматривается нами как одно из ключевых направлений интеграции знаний о 
природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и 
странам», которой завершается программа 3 класса. Учебный материал этой темы 
представлен в форме путешествий по городам России, по странам ближнего 
зарубежья, европейским странам, а также по знаменитым местам мира. Такой 
подход позволяет преподносить в единстве знания из областей географии, истории, 
экономики, экологии, раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи курса. 

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, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком 
окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 
Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях 
между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 
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природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 
положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 
газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 
для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 
Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 
Представление 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, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 
развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 
растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 
Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 
животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. 
Животные из Красной книги России. 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. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие 
животных: экскурсия в краеведческий музей. 
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Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. 
Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 
организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их 
значение и гигиена. Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших 
ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

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. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги 
здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 
пульса. 

 

Наша безопасность 

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 безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-
указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. 
Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. 
Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 
Опасные животные: 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. 
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Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары 
и услуги. 

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 ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 
Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 
машиностроение, легкая промышленность, 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. Экологические прогнозы, их сущность и значение. 
Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 
растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам 

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. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 
культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 
каждого человека 
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4 класс 

Ориентирование в пространстве и во времени 

Путешествия — один из способов познания окружающего мира. Путешествия в 
пространстве и «путешествия» во времени. Археологические раскопки — источник 
знаний о прошлом. 

 Движения Земли, Луны и счёт времени.  Промежутки времени, взятые за основу 
счёта времени: сутки, неделя, месяц, год. Историческое время, его счёт: век, 
тысячелетие, эра. Дата, календарь, солнечный и лунный календари. Лента времени. 

Старинные и современные устройства для счёта времени. Разнообразие часов.  

Важность для человека умения ориентироваться на местности. Горизонт, линия 
горизонта, основные и промежуточные стороны горизонта. Открытая и закрытая 
линия горизонта. Компас, его устройство, ориентирование по сторонам горизонта с 
его помощью. Ориентирование по Солнцу, звёздам и местным признакам.  

Путешествие в космос. 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план 
предмета. Масштаб, его использование при изображении объектов окружающего 
мира. 

Изображение местности на плане. Условные знаки на плане городской и сельской 
местности. 

Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической 
карты: обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств. 
Историческая карта, её отличие от физической карты. Условные знаки исторической 
карты, изображение территорий государств, исторических событий на ней. 

 Изображение Земли. Глобус -  модель Земли. Условные линии и точки на глобусе. 
Карта полушарий Земли. Контурные карты, способы работы с ними.  

 Объекты космического пространства, их изображение. Звёзды и созвездия. Звёздная 
карта, её условные обозначения, изображение звёзд и созвездий.  

Общее представление о Солнечной системе, её составе. Модель Солнечной системы. 
Солнце – центр Солнечной системы. Планеты, их названия, последовательность 
расположения относительно Солнца, сравнительные размеры.  

Древнегреческие философы о строении Солнечной системы, о форме и движении 
Земли. 
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Земля и её естественный спутник Луна. Место Земли в Солнечной системе, её 
соседи. Первые космические полеты вокруг Земли и на Луну. Искусственные 
спутники Земли, их использование в народном хозяйстве. Влияние Солнца на 
процессы, происходящие в неживой и живой природе Земли. Использование 
солнечной энергии.  

Путешествие по поверхности и недрам России. 

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие 
территорию России. Крупнейшие равнины и горные системы, реки и озера России.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. 
Месторождения полезных ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные 
ископаемые, применяемые в строительстве. Металлические руды. Использование 
металлов в технике и в быту. Горючие полезные ископаемые, их значение в 
народном хозяйстве. 

 Экологические проблемы, обусловленные добычей, перевозкой и переработкой 
полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Родной край на карте России. Особенности рельефа, водоемы родного края. 
Богатства недр родного края.  

Путешествия по экосистемам. 

Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических 
пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические 
условия, особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир, 
приспособляемость растений и животных к условиям обитания в разных природных 
зонах. Условия жизни и занятия коренного населения. Экологические проблемы, 
возникающие в результате деятельности людей, пути их решения.  

 Горные районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных 
высотах в горах. Занятия жителей гор. 

Представление о природном сообществе. Взаимосвязи растений и животных в 
природных сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, озера, 
болота, леса, луга, их значение для народного хозяйства. Поле, сад, теплица как 
примеры искусственных растительных сообществ. 

Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей. 
Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, 
национальных парков, заказников с целью сохранения природных сообществ. 
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  Особенности природы родного края. Экологические проблемы, связанные с 
природными условиями и деятельностью людей, возможные пути их решения.  

Путешествие в прошлое России. 

Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского государства. Первые 
русские князья. Крещение Руси. Старинные русские города — памятники культуры 
Древней Руси. 

Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Борьба Руси с иноземными 
захватчиками в XIII веке. Монгольское нашествие. Ордынское владычество. 
Вторжение шведов и немецких рыцарей в северо-западные пределы Руси: Невская 
битва, Ледовое побоище. Александр Невский. 

 Москва – центр объединения русских земель. Иван Калита. Куликовская битва. 
Дмитрий Донской. Иван III. Образование Московского государства. Освобождение 
от ига Орды. Иван Грозный.  

 Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. 
Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 
Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной площади Москвы, 
памятники истории родного края XIV—XVII веков. 

 Петр Великий — первый император Российской империи, его деятельность по 
укреплению и расширению Российского государства. Санкт-Петербург — новая 
столица России. Изменения в жизни дворян и простых людей во время правления 
Петра I. Академия наук. М. В. Ломоносов. Российская империя времён Екатерины 
II: выход России к берегам Чёрного моря, жизнь и быт населения, памятники 
культуры. 

Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Михаил Кутузов. Александр 
II. Освобождение крестьян от крепостной зависимости, развитие промышленности, 
науки, образования. Отражение исторических событий России и родного края 
XVIII—XIX веков в памятниках архитектуры и произведениях искусства. 

Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. Гражданская 
война. Образование Советского Союза. 

Успехи и трудности строительства социалистического хозяйства в 1920–1930-е 
годы. 

Великая Отечественная война 1941—1945 г.г. Ратный и трудовой подвиг народа в годы 
войны. Г. К. Жуков. 9 мая — День Победы. Память о Великой Отечественной войне. 
Ветераны войны и тыла, памятные места боев (памятники воинам) родного края. 
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Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение 
космического пространства. Ю. А. Гагарин.  

Начало Новой России. Государственное устройство современной России: 
Президент, Государственная дума, Совет федерации, правительство. Выдающиеся 
люди нашего Отечества: государственные деятели, учёные, деятели искусств. 

Родной регион (республика, край, область, район), его расположение на политико-
административной карте России. Административный центр региона: название, 
отличительные символы (герб, флаг). Народы, населяющие регион, некоторые их 
обычаи и характерные особенности быта.  

Наиболее яркие события из истории родного края. Известные люди края. Памятники 
истории и культуры региона, бережное отношение к ним.  

Путешествие по  океанам и материкам Земли. 

Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых 
земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, 
Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на 
карте мира, России и родного края. Природа материков. Проблема сохранения 
природных богатств Земли. Международная Красная книга. Общее представление о 
разнообразии стран и народов современного мира, наиболее многочисленные 
народы мира. Коренные народы континентов. Крупнейшие страны мира. Страны 
СНГ – ближайшие соседи России. 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основы православной культуры 

4 класс 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 

Тема: Россия – наша Родина. Содержательные акценты первого тематического 
блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого человека и 
общества в целом. 

 

Основы православной культуры. 

Часть 1.            

      Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 
христианства. Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и 
Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и 
мире православная  культура. Что говорит о человеке православная культура. 
Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. 
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Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. 
Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и 
ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. 
Победа над смертью.  

Часть 2.            

     Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные 
Таинства. Символический язык православной культуры. Христианское искусство 
(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, 
его символическое значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и 
ее ценности. 

Духовные традиции многонационального народа России 

Духовные традиции многонационального народа России  
Содержание: Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  

 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

1 класс  

В мире волшебных красок 

Предмет «Изобразительное искусство». Рисование на темы. Беседа. Декоративная 
работа. Художественное конструирование и дизайн. Рисование по памяти и по 
представлению. Рисование с натуры.  

Мы готовимся к празднику. 

Рисование с натуры. Лепка из пластилина. Составление сюжетной аппликации. 
Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений (декор). 
Знакомство с украшения для новогодней елки. 

Красота вокруг нас. 

Рисование на темы. Беседа. Декоративная работа. Художественное конструирование 
и дизайн. Рисование по памяти и по представлению. Рисование с натуры. 

Встреча с весной. 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Изображение сказочного 
мира. Образ лета в творчестве российских художников. Образ лета в творчестве 
российских художников. 
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2 класс 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и 
простых по очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры 
(игрушек, птиц, цветов) с передачей общего цвета натуры. Развитие умения вы-
ражать первые впечатления от действительности, отражать результаты 
непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, 
очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых 
предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое 
отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Примерные задания 

Рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и 
наброски): 

а) бабочек; 

б) простых по форме листьев деревьев и кустарников (вишня, рябина, сирень); 
цветов (незабудка, ландыш, фиалка и т. д.); 

в) книги, дорожного знака, детского воздушного шара, мяча, овощей (морковь, 
огурец), фруктов (лимон, мандарин, слива, груша); 

г) игрушек на елку (шары, зайчики, хлопушки, гирлянды); 

д) игрушечных машин (легковые автомашины, троллейбус, автобус, трактор) 

Выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы 

Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее 
понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение 
изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между 
объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке 
пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, 
поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных 
представлений, образного мышления, воображения, фантазии. 

Примерные задания: 

а) рисунки на темы: «Осень», «Любимая сказка», «Зимние развлечения с друзьями», 
«Мои друзья», «Весна наступает», «С чего начинается Родина», «На морском 
берегу», «Веселые клоуны», «Старинная башня», «Поле маков», «Праздничная 
улица»; 
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б) иллюстрирование русских народных сказок «Гуси-лебеди», «Репка», «Маша и 
медведь»; стихотворений «Вот север, тучи нагоняя...» А. Пушкина, «Ласточки» А. 
Плещеева, «Береза» С. Есенина, «Радуга-дуга» С. Маршака, «Елка» Е. Благининой; 
рассказов Е. Чарушина, «Цветы и ягоды» И. Надеждиной, «На лесной поляне 
зимой» Г. Скребицкого, «Снежинки» (по М. Ильину и Е. Сегал). 

Декоративная работа 

Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: 
художественной росписью по дереву (Полхов - Майдан и Городец) и по фарфору 
(Гжель), русской народной вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой. 

Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов применяются 
узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно - сюжетной 
композиции. Формирование простейших умений применять в декоративной работе 
линию симметрии, ритм, элементарные приемы кистевой росписи. 

Примерные задания: 

а) выполнение простых узоров в полосе, прямоугольнике для украшения несложных 
предметов на основе декоративного изображения ягод, листьев; 

б) выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения 
классного уголка; 

в) выполнение коллективной работы - фриза «Здравствуй, весна!» - на основе 
декоративного изображения цветов, птиц для украшения школы; 

г) выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных 
бабочек, цветов, листьев для подарка маме, родным; 

д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии. 

Лепка 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с натуры 
(чучела, игрушечные животные), по памяти и по представлению. Лепка простейших 
тематических композиций. 

Примерные задания:  

а) лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или по 
представлению; 

б) лепка птиц и зверей (по выбору) с натуры (чучела, игрушечные животные), по 
памяти или по представлению; 

в) лепка тематической композиции на темы: «Лыжник с лыжами в руках», «Летчик в 
комбинезоне»; 

г) лепка изделий несложной формы по мотивам народных игрушек. 
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Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Основные темы бесед: 

прекрасное вокруг нас (натюрморты художника И. Машкова и других художников); 

родная природа в творчестве русских художников (жизнь природы в творчестве 
художника - пейзажиста Н. Ромадина, звуки дождя в живописи); 

городские и сельские пейзажи; 

художественно - выразительные средства живописи и графики - цвет, мазок, линия, 
пятно, цветовой и световой контрасты; 

композиция в изобразительном искусстве; 

художники - сказочники (В. Васнецов, И. Билибин); 

художники - анималисты (творчество В. Ватагина, животные на картинах и 
рисунках В. Серова и других художников); 

выдающиеся русские художники второй половины XIX в.: И.Репин, В.Суриков, 
И.Шишкин, И. Левитан; 

главные художественные музеи России; 

русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, 
Гжель, Полхов-Майдан, филимоновские глиняные свистульки, богородская 
деревянная игрушка, архангельские и тульские печатные пряники, русская народная 
вышивка) 

3 класс 

Рисование с натуры 

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - 
трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках 
пропорций, строения, общего пространственного расположения объектов. 
Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование 
приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в цвет». Рисование листьев 
деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов. 

 
Рисование на темы, по памяти и представлению 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы 
окружающей жизни, исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование 
литературных произведений. Передача в рисунках общего пространственного 
расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального 
отношения к изображаемым событиям. Использование цвета как ведущего 
элемента тематической композиции. 

Декоративная работа 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 
художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), 
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изготовлением набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской 
глиняной и деревянной игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). 
Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой росписи в 
изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав. Выполнение эскизов 
предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы, 
используемые народными мастерами. 
Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных 
масок. Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на 
мотивы осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных 
сказок и басен. 

Лепка 

Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по 
представлению. Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда 
человека — «Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п.  

Беседы 

Беседы проводятся в процессе занятий. 
 

4 класс 

Рисование с натуры 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, 
отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием 
основ перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача 
освещения предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры 
человека. Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

Рисование на темы, по памяти и представлению 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 
действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства 
художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача 
светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного 
сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной 
перспективы и др. 

Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года, сюжетных 
композиций на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование 
литературных произведений. 

Декоративная работа 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная 
художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); 
русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на 
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темы сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта 
(шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. 

Выполнение эскизов предметов с использованием орнаментальной и 
сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, 
сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды г. Скопина, рельефных изразцов. 
Лепка героев русских народных сказок. 

 

2.2.2.10. Музыка 

1 класс 
В 1 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по 
теме «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА..». 

«Нас в школу приглашают задорные звонки»                                                     

Музыка – мир звуков, ярких красок в звучании. Войти Разговор о настроении: 
радостном, весёлом, торжественном, серьёзном.   

 «Музыка, музыка всюду нам слышна»                                                                    

Музыка   как  вид  искусства.  Значение  песни  в жизни  человека. Знакомство  с  
музыкальным  жанром – песня. Песня — наиболее простая, но распространенная 
форма вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с  мелодией.  Песня 
может исполняться как одним певцом, так и хором. Мелодия – главная  мысль 
песни.  Характер  музыки (задорно, весело, радостно, звонко).                                        

«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку»                                                    

Роль  музыки в отражении различных явлений жизни. Каждое жизненное 
обстоятельство находит отклик в музыке. Музыка - мир красоты, фантазии и 
глубоких чувств.  Характер музыки – спокойно, нежно, задумчиво, ярко, звонко, 
радостно.                                                                                                                               

Краски осени.                                                                                                            

Музыкальный  образ  осени.  Характер музыки: спокойно, светло, нежно, плавно, 
напевно, протяжно.                                                                                                                   

Что ты рано в гости, осень, к нам пришла.                                                                

Образ осени в музыке, живописи и поэзии. Интонационно-образная природа осени в 
музыкальном искусстве. Характер музыки: грустно, печально, жалобно, уныло. 

Что ты рано в гости, осень, к нам пришла.  

Продолжение разговора об осенней природе.  Характер музыки: грустно, печально, 
жалобно, уныло. 
 

Музыкальное эхо   
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Эхо – явление природы, имитация эхо в музыке. Разновидность динамики (громко - 
тихо) – в музыке. Средства музыкальной выразительности тесно связаны с 
исполнительскими средствами — выполнением того или иного технического 
приема, или способа воспроизведения звука. Восприятие и слушание изменения  
динамических  оттенков  как способ выражения характера музыки.   
 

Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться!   
Встанем скорей с друзьями в круг – пора танцевать. 

Знакомство  с  музыкальным  жанром – танец. Танец — вид искусства, в котором 
художественный образ создается посредством ритмичных пластических движений и 
смены выразительных положений человеческого тела. Характерные  особенности и 
разновидности  танца. Вальс (тихо, нежно, плавно), полька (громко, быстро), 
карнавал. 
 

Ноги сами в пляс пустились. 
Особенности и разновидности музыкального жанра танец. Хоровод, пляска (весело, 
быстро, задорно).  
 

Русские народные музыкальные инструменты.  

Оркестр русских народных музыкальных инструментов. 

Русские народные музыкальные инструменты – гармошка, баян, балалайка, бубен, 
свирель, рожок, колокольчики, ложки (внешний вид, тембр). Оркестр – коллектив 
музыкантов-исполнителей, играющих на различных музыкальных инструментах. 
Состав оркестра русских народных инструментов. 
Марш деревянных солдатиков. 

Знакомство с жанром марш. Характерные  особенности марша. Марш  и его 
разновидности. 
 

Детский альбом П.И. Чайковского. 

Знакомство  с  творчеством  русского  композитора  П.И.Чайковского. Музыка для 
детей «Детский альбом». Композитор -  составитель, сочинитель, автор 
музыкальных произведений; человек, сочиняющий музыку.  
  

Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 

В. Одоевский «Городок в табакерке». Малые жанры фольклора – заклички, 
прибаутки.  
  

Новый год! Новый год! Закружился хоровод. 

Праздник  Новый  год. Традиция водить хороводы – один из самых древних обычаев 
на Руси. Музыкальный инструмент - челеста. 
 

Зимние игры.       

Зимние  игры, зимние забавы. 
 

 Зимние игры! Обобщающий урок. 
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Водят ноты хоровод. 

Элементы музыкальной  грамоты: ноты, звукоряд. 
 

Кто-кто в теремочке живёт? 

Пение, театрализация, игра на детских музыкальных инструментах. Инструменты 
погремушка, кастаньеты, бубен, треугольник, духовая гармошка, металлофон, 
аккордеон.   
 

Весёлый праздник Масленица. 

Народный праздник на Руси – Масленица. Главные традиционные атрибуты 
народного празднования Масленицы в России — блины и гулянья. 
 

Весёлый праздник Масленица! Обобщающий урок. 

 

Где живут ноты? 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Система графических 
знаков для записи музыки. 
Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, (скрипичный ключ).  
 

В детском музыкальном театре. 

Путешествие  в мир музыкального театра. Правила поведения в театре. 
 

Весенний вальс. 

Образ матери – великая тема искусства.  Пианино, рояль. 
 

Природа просыпается. 

Образ весны через разные жанры искусства: художественный, поэтический, 
музыкальный. Музыкальность  картин. 
 

Мелодии и краски весны. 

Мелодия, музыкальность. Светлые,  радостные,  грустные  и печальные мелодии. 
 

Мелодии дня. 

Мелодии  дня  в  музыке, в  живописи, в поэзии. Светло, ласково, радостно, звонко. 
Спокойно, тихо, таинственно, загадочно. 
 

Музыкальные инструменты.  Тембры краски. 

Внешний  вид  инструментов, тембр, выразительные  возможности. 
 

Легко ли стать музыкальным исполнителем?  

Н. Носов «Как  Незнайка  был музыкантом»- сказка.  Исполнитель кто это? Легко ли 
им стать?  
 

На  концерте. 

Концерт,  исполнитель. Правила поведения на концерте. 
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Но на свете торжествует доброта (музыка в мультфильмах). 

Музыка  в   мультфильмах.  
 

«Давайте сочиним оперу», или  Музыкальная  история 

 про  Чиполлино  и  его друзей. Обобщающий урок-концерт.  

 
2 класс 

Во 2 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по 
теме «Музыкальная прогулка».  

Осень: поэт – художник – композитор . Прогулка. Музыкальная прогулка в мир 
природы. Наблюдения за звучащей природой. Песня - верный спутник музыкальной 
прогулки. Выявление содержательной общности между музыкой, поэзией и 
живописью. Повторение: темп. 

Картинки с выставки. Музыкальная прогулка в мир волшебных сказок и фантазий. 
Отражение в музыке впечатлений от выставки рисунков. 

Осенины. Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники. Как исстари 
встречали осень: праздники Осенины и Госпожинки. Музыкально-театральные 
атрибуты праздника матушки-Осенины. 

Композитор-сказочник Н.А. Римский-Корсаков. Знакомство с творчеством Н. 
Римского-Корсакова на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о царе 
Салтане». Музыкально-зрительные ассоциации в музыке фрагмента.  

В оперном театре. Знакомство с жанром оперы (на примере фрагментов из оперы 
Н. Римского-Корсакова «Садко»). Роль русских народных сказок, былин, песен в 
творчестве Римского-Корсакова. 

 Осень: поэт - художник – композитор. Произведения искусства и их создатели - 
поэты, художники, композиторы. Отражение в произведениях искусства темы 
осени. Сравнение настроений и характеров изучаемых произведений. 

Весело – грустно. Основные средства музыкальной выразительности: лад. Мажор и 
минор в музыке как выразители весёлых и грустных настроений. Контраст мажора и 
минора. 

Озорные частушки. Музыкальный и поэтический фольклор России. Знакомство с 
жанром частушки (происхождение, особенности содержания и исполнения). 

Мелодия - душа музыки. Основные средства музыкальной выразительности: 
мелодия. Мелодичность звуков окружающего мира. Мелодия как важнейшее 
средство музыкальной выразительности. Мелодическая фраза. 
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Вечный солнечный свет в музыке - имя тебе Моцарт! Знакомство с творчеством 
В. А. Моцарта. Определение важнейших стилевых особенностей творчества 
композитора (преобладание светлых, радостных настроений, оживлённых мелодий) 
на примере «Маленькой ночной серенады». 

Музыкальная интонация. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 
различие. Многообразие музыкальных интонаций. Связь музыкальных интонаций с 
характером и образом музыкальных персонажей. Исполнительская интонация. 

Ноты долгие и короткие. Элементы нотной грамоты. Знакомство с нотными 
длительностями. Выбор композиторами долгих и коротких длительностей для 
воплощения различных музыкальных образов. 

Величественный орган. Знакомство по изображению и по звучанию с органом. 
Устройство органа. Возможности органа в воплощении различных тембровых 
звучаний. Элементы нотной грамоты. Запись нот низких регистров в басовом ключе. 

«Балло» означает «танцую». Знакомство с жанром балета (на примере балета С. 
Прокофьева «Золушка»). Музыкальные персонажи в движении. Родственность слов 
балет и бал. 

Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». Жанры музыки: балет. 
Атмосфера праздничного волшебства в музыке балета П. Чайковского 
«Щелкунчик». Торжество идеи победы добра над злом. 

Зима: поэт - художник – композитор Отражение в произведениях искусства темы 
зимы. Сравнение настроений, характеров изучаемых произведений. 

Для чего нужен музыкальный размер.  Музыкальные размеры 2/4; 3/4. 
Музыкальные такты, акценты. Воплощение размеров в музыкальных произведениях 
различных жанров на примере танцев - вальса (3/4), трепака и польки (2/4). 

Марш Черномора. Воплощение размера 4/4 в музыкальных произведениях 
маршевого жанра (на примере марша Черномора из оперы М. Глинки «Руслан и 
Людмила»). 

Инструмент-оркестр. Фортепиано Знакомство по изображению и звучанию с 
разновидностями фортепиано – роялем и пианино. Регистровые особенности 
фортепиано. Оркестровые возможности звучания инструмента. Сравнение 
тембрового звучания марша Черномора М. Глинки в исполнении симфонического 
оркестра и фортепиано. 

Музыкальный аккомпанемент. Что такое музыкальный аккомпанемент. 
Взаимосвязь мелодии и аккомпанемента. Аккомпанирующие музыкальные 
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инструменты - рояль, гитара, музыкальный ансамбль. Выразительная и 
изобразительная роль музыкального аккомпанемента. 

Праздник бабушек и мам. «Музыкальное поздравление»: музыка в день 8 Марта. 
Выбор школьниками песенного репертуара для праздничного концерта. 

«Снегурочка» - весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова Музыкальные 
жанры: опера. Продолжение знакомства с творчеством русского композитора Н.А. 
Римского-Корсакова. Воплощение сказочно-мифологической темы в опере 
«Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова. Органичность сочетания в музыке 
реального и вымышленного. Знакомство с фрагментами оперы. 

Диезы, бемоли, бекары Элементы музыкальной грамоты. Знаки альтерации в 
музыке; их назначение. Знакомство с диезами, бемолями, бекарами - главными 
«персонажами» темы по изображению и через разучивание песни «Особенные 
знаки». 

Звуки – краски  «Где это видано...» (смешные истории о музыке) Сатира и юмор 
в музыке (на примере рассказа В. Драгунского «Где это видано...» и песни В. 
Шаинского «Антошка»). 

Весна: поэт - художник – композитор Отражение в произведениях искусства - 
поэзии, живописи, музыке - темы весны. Определение сходства произведений на 
уровне тематического и образного объединения. 

Звуки-краски Основные средства музыкальной выразительности: тембр. Звуковая и 
тембровая красочность в музыке (на примере музыки балета И. Стравинского «Жар-
птица»). 

Звуки клавесина Знакомство по изображению и звучанию с музыкальным 
инструментом - клавесином. Конструкция клавесина, её отличие от конструкции 
фортепиано. Старинная танцевальная музыка в сопровождении клавесина (на 
примере танца гавота). 

Тембры-краски Основные средства музыкальной выразительности: тембр. 
Закрепление у учащихся умения определять по изображению и звучанию 
музыкальные инструменты: орган, клавесин, фортепиано, арфу, колокольчики. 

«Эту музыку лёгкую... называют эстрадною» Какую музыку и почему принято 
называть лёгкой (где звучит легкая музыка, её назначение). Знакомство по 
изображению и на слух с некоторыми инструментами эстрадного оркестра. 

Музыка в детских кинофильмах Роль музыки в кинофильмах. Драматургические 
особенности музыки в детских кинофильмах (на примере фильма «Игрушка»). 
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Музыкальные театры мира Музыкальные театры. Знакомство по изображениям с 
ведущими театрами мира: Большим театром, Мариинским театром (Россия); 
театром Ла Скала (Италия); Гранд-опера (Франция). 

 

3 класс 
Картины природы в музыке 

Изобразительность в музыке. Картины природы в изобразительном искусстве и в 
музыке. Пространственные возможности в музыке. Симфонические картины. 
Выявление содержательной общности между музыкой, поэзией и живописью 

Может ли музыка «нарисовать» портрет? 

Изобразительность в музыке. Музыкальный портрет и портрет в живописи. Вы-
разительные возможности музыки в изображении портрета: тема, динамика 
(громкость), тембр, ритм, лад, регистр, движение мелодии. Определение «музы-
кального» в разных портретах 

В сказочной стране гномов 

Знакомство с музыкальными сказками. Выявление содержательной общности между 
музыкой, поэзией и живописью. Музыка может изображать, поэтому нужно уметь 
представить, «увидеть», о ком и о чем она рассказывает. Музыкальный образ 

Многообразие в единстве: вариации 

Основы музыкальной грамоты. Многообразие в единстве. Вариации - музыкальное 
произведение, состоящее из завершенной по форме темы и последующего ряда ее 
видоизмененных повторений в фактуре, ладе, тональности, гармонии, соотношении 
контрапунктирующих голосов, тембре (инструментовке). Вариации в балете - 
технически сложный сольный классический танец 

«Дела давно минувших дней...» 

Русская музыка: народная и композиторская. Запев - начало хоровой песни, 
исполняемое одним или несколькими певцами. Запевала - певец, начинающий 
пение, подхватываемое хором. Ротный запевала. Голосистый запевала 

«Там русский дух, здесь Русью пахнет...» 

Композитор А. П. Бородин. Творческое наследие А. П. Бородина. Показать на музы-
кальном примере гениальной музыки А. П. Бородина воплощение героико-
исторической тематики родного Отечества. «Музыка Бородина, возбуждает ощуще-
ние силы, бодрости, света; в ней могучее дыхание, размах, ширь, простор; в ней 
гармоническое задорное чувство жизни...» 

«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...» 

Героико-патриотическая тема в музыкальных произведениях. Кантата (итал. cantata, 
от лат, canto- пою) - крупное вокально-инструментальное произведение, обычно для 
солистов, хора и оркестра. Жанр вокально-инструментальной музыки. Встречаются 
кантаты торжественного, радостного, лирического, скорбного, повествовательного 
характера. История создания и содержание кантаты «Александр Невский» С. С. 
Прокофьева 
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Бег по кругу: рондо 

Основы музыкальной грамоты. 

Рондо (от фр. rondean -круг, движение по кругу) - форма в музыке или пьеса, в 
основе которой лежит несколько раз повторяющаяся (не менее 3 раз) одна главная 
тема (рефрен), чередующаяся с отличающимися друг от друга эпизодами 

Какими бывают музыкальные интонации 

Основы музыкальной грамоты. Интонация - воплощение художественного образа в 
музыкальных звуках: совокупность и изменяемость высоты нот, на какие ноты 
произносятся слоги, фонемы; свойство человеческой речи и пения; связующее звено 
между разговорной речью и музыкальной. Интонация в музыке - это одно из 
важнейших средств достижения тонкого музыкального содержания. Зерно-
интонация. Выразительность в музыкальных произведениях. Основы музыкальной 
грамоты. Интонация - воплощение художественного образа в музыкальных звуках. 
Выразительность в музыкальных произведениях 

Знаки препинания в музыке 
Основы музыкальной грамоты. Знаки препинания в словесной и музыкальной речи. 
Лига, цезура, синкопа. Музыкальное предложение: фраза, кода, фермата, затакт, 
модуляция, метр 

«Мороз и солнце, день чудесный» 

Музыкальные средства выразительности: мелодия, лад, ритм, регистр, темп, 
динамика. Музыкальные образы, созданные композиторами по впечатлениям от 
природы 

«Рождество Твое, Христе Боже наш...» 

Песенность в вокальном жанре. Церковное песнопение. Музыка Православной 
церкви как часть художественной культуры России. 

Колокольные звоны на Руси 

В основе церковного колокольного звона лежит определенная мелодическая и 
ритмическая последовательность звуков, извлекаемых из различно настроенных 
колоколов 

Музыка в храме 
Песенность в вокальном жанре. Церковное песнопение. Музыка Православной 
церкви как часть художественной культуры России 

М. И. Глинка-основоположник русской классической музыки 

Великие композиторы. Великие произведения. М. И. Глинка - основоположник 
русской классической музыки. Знакомство с биографией и творчеством М. И. 
Глинки 

Что такое патриотизм? 

Патриотизм - любовь, эмоциональное отношение к Родине, выражающееся в 
готовности служить ей и защищать ее от врагов. Патриотизм в музыкальных 
произведениях 
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Русский национальный герой Иван Сусанин 

М. И. Глинка. Первая народная опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). История 
создания оперы. Либретто. Музыкальная драматургия, содержание и музыкальные 
характеристики героев 

Прощай, Масленица! 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники. Музыкальный фольклор 
как особая форма самовыражения. Музыка в народных обрядах и обычаях. 
Народные музыкальные игры 

Музыкальная имитация 

Имитация - повторение темы или мелодического оборота в каком-либо голосе 
музыкального произведения непосредственно вслед за другим голосом. Полифония 

Композиторы детям 

Великие композиторы-классики, сочинявшие музыку для детей: П. И. Чайковский, 
Н. А. Римский-Корсаков, С. С. Прокофьев, В.-А. Моцарт и др. Слушание и анализ 
музыкальных произведений 

Картины, изображающие музыкальные инструменты 

Музыкальные инструменты. Виды оркестров. Живописные полотна с изображением 
музыкальных инструментов и исполнителей 

 
Жизненные правила музыканта Р. Шумана 

Изучение развития музыки на примере произведений Ф. Шуберта. Ладовое развитие 
музыки. «Жизненные правила юного музыканта». Музыка немецкого романтизма в 
творчестве Р. Шумана 

Струнные смычковые инструменты 

Музыкальные смычковые инструменты (виола, скрипка, альт, виолончель, 
контрабас). Виды оркестров: симфонический, эстрадный, джазовый, духовой, парад-
ных инструментов 

 
С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 

Жанры музыки. Великие композиторы. Великие произведения. Музыкальная 
характеристика действующих лиц. Музыкальные инструменты в роли героев и 
действующих лиц симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк» 

Вечная память героям. День Победы 

Познакомить с фронтовыми песнями, их жанрами, тематикой, особенностями. Рек-
рутская песня - единство противоположных мотивов: патриотического и бытового. 

Легко ли быть музыкальным исполнителем? 

Исполнитель - музыкант-инструменталист или певец, исполняющий музыкальное 
произведение или отдельную партию в опере, хоре, оркестре. 

Выдающиеся музыканты-исполнители 
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Музыкальное исполнительство. Знакомство с выдающимися отечественными 
музыкантами-исполнителями - пианистом С. Рихтером и певцом И. Козловским. 
Слушание произведений в исполнении С. Рихтера и И. Козловского 

Концертные залы мира 

Большой зал Московской консерватории им. П. Чайковского. Золотой зал 
музыкального собрания (Вена). Кода — дополнительный раздел, возможный в 
конце музыкального произведения 

4 класс 
В 4 классе в соответствии с предложенной программой реализуется 

содержание по теме «Музыкальное путешествие». Школьники знакомятся с 
музыкальной культурой России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья – 
Украины, Белоруссии, Польши, Италии, Австрии, Германии, Норвегии, Франции. 
Музыкальное путешествие предстаёт в ориентации на яркие музыкальные стили: 

- стиль выдающихся произведений (В.А. Моцарт. Симфония №40; Л. Бетховен. 
Симфония №5; Ф. Шопен. Этюд, соч. 10 №12 «Революционный»; А. Скрябин. 
«Прометей»); 

- стиль творчества отдельного композитора (В.А.Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, 
Ф. Шопен, Дж. Верди, Э. Григ); 

- стиль музыкального течения («Могучая кучка»); 

- стиль направления (венский классицизм). 

Музыкальная культура России 

Россия – любимая наша страна (А. Александров, стихи С. Михалкова. 
Государственный Гимн Российской Федерации). Великое содружество русских 
композиторов – Балакиревский кружок («Могучая кучка»). Тема востока в 
творчестве русских композиторов (Н.А. Римский-Корсаков симфоническая сюита 
«Шехеразада»). «Так полюбил я древние дороги» (П.И. Чайковский симфония №1 
«Зимние грёзы»). В подводном царстве (Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»). 
Поэма огня «Прометей» (А. Скрябин «Прометей»). Петербург. Белые ночи (П.И. 
Чайковский «Май. Белые ночи» из фортепианного цикла «Времена года»). «Москва. 
Как много в этом звуке» (П.И. Чайковский кантата «Москва»). «Россия – священная 
наша держава, Россия – любимая наша страна» (П.И. Чайковский торжественная 
увертюра «1812 год»). 

Музыкальная культура Украины 
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Музыкальная культура Украины. Н.В. Лысенко – выдающийся украинский 
композитор. Украинский народный танец гопак. Музыкальный инструмент 
украинского народа – бандура. Элегия. 

Музыкальная культура Белоруссии 

Музыкальная культура Белоруссии. Народная музыка Белоруссии. Песня «Бульба». 
Белорусский народный музыкальный инструмент – цимбалы. А. Пахмутова, стихи 
Н. Добронравова – песня «Белоруссия». 

Музыкальная культура Польши 

Музыкальная культура Польши. Знакомство с творчеством Фридерика Шопена: 
концерт для ф-но с оркестром №1, ноктюрны, этюды. Польский танец – полонез. М. 
Огинский - полонез «Прощание с родиной», М.И. Глинка полонез из оперы «Жизнь 
за царя». 

Музыкальная культура Италии 

Музыкальная культура Италии. Гении мировой художественной культуры. 
Итальянская песня – баркарола. М.И. Глинка романс «Венецианская ночь». 
«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. 

Музыкальная культура Австрии 

Музыкальная культура Австрии. Венские музыкальные классики: Й. Гайдн, В.А. 
Моцарт, Л. Бетховен. Расцвет жанров опера, симфония, соната, концерт, квартет. 
Песни и танцы Ф. Шуберта. 

Музыкальная культура Германии 

Музыкальная культура Германии. Творчество Иоганна Себастьяна Баха, Роберта 
Шумана. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Музыкальная культура Норвегии 

Эдвард Григ – выдающийся композитор Норвегии. Музыка Э. Грига к драме «Пер 
Гюнт». 

Музыкальная культура Франции 

Оливье Мессиан – французский композитор. Произведения: органный цикл 
«Рождество Господне», «Турангалила-симфония». Эффект витража и тема Востока в 
музыке О. Мессиана. Эдит Пиаф и её песни. 

Виды оркестров 



148 
 

Симфонический оркестр, его группы. Б. Бриттен «Вариации и фуга на тему 
Пёрселла» («Путеводитель по оркестру для молодёжи»). Возникновение джаза. 
Джазовый оркестр, его группы. Дж. Гершвин опера «Порги и Бесс». 

Что такое мюзикл 

Урок – концерт 

 

2.2.2.11. Технология 

1 класс 
Природная мастерская 

Рукотворный и природный мир города и села. На земле, на воде и в воздухе. 
Природа и творчество. Природные материалы». Экскурсия в природу. Семена и 
фантазии. Веточки и фантазия. Что такое орнамент? 

Пластилиновая мастерская 

Природный материал. Пластилин. Что может пластилин? Как работает мастер?    В 
море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская 

 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.   Скоро новый год! Основные условные 
обозначения оригами. Одна основа, а сколько фигурок? Наша родная армия» 
Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок – портрет? Шаблон для чего он 
нужен? Как изготовить его из листа бумаги? Орнамент в полосе.  Весна. Какие 
краски у весны? Настроение весны Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная  мастерская 

Мир тканей. Для чего нужны ткани?  Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. 
Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

2 класс 
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 
социально значимых личностных качеств школьников, а также формирования 
системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Основные содержательные линии. 

Художественная мастерская 
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Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль 
цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое 
изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные 
детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в 
объемное? Как  согнуть  картон  по  кривой линии? Проверим себя. 

Чертёжная мастерская 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она 
умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых 
прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли 
без шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим 
себя. 

Конструкторская мастерская 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 
подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет 
вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных 
материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как 
машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что интересного в 
работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская 

3 класс 
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 
социально значимых личностных качеств школьников, а также формирования 
системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Основные содержательные линии. 

Информационная мастерская 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 
Проверим себя. 

Мастерская скульптора 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и 
его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 
проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. 
Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов 
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 
Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 
Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. 
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Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и 
квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника 
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из 
носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

4 класс 
Из глубины веков – до наших дней 

Обобщение представлений о единстве мира вещей и мира природы. Изучение 
истории некоторых ремесел. Понятие об исторической значимости предметной среды. 
Общее и особенное в вещах различных эпох и разных народов. 
Архитектурная и бытовая керамика (лепка и роспись сосуда по древним мотивам с 
использованием древней символики и орнаментов; лепка и роспись изразца); 
старинные техники плетения: макраме; плетение из бересты, щепы, лыка (или имита-
ция этих материалов); изготовление украшений с использованием древней 
магической символики; полотенце с вышивкой. 

 

Традиции мастеров в изделиях для праздника 

Изучение и освоение всевозможных новых способов работы, ознакомление с 
неизвестными ранее декоративно-художественными эффектами. Сложные виды 
бумагопластики. Новые чертежно-графические приемы: построение прямоугольника 
с помощью угольника и линейки; геометрические построения с использованием 
различных чертежно-измерительных инструментов. 
Новогодние, рождественские, святочные аксессуары (маски, упаковки, открытки, 
игрушки). 
Развертки геометрических тел: куб, тетраэдр, октаэдр (декоративная упаковка или 
елочная игрушка); комбинирование геометрических тел и разверток в изделиях: 
карнавальная маска, автомобиль Деда Мороза, замок Снежной королевы. 
Елочные игрушки из ниток, пропитанных клеем; конструирование гирлянд. 
 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие. 

Творческое использование известных и новых способов работы. Повторение и 
обобщение знаний о народных традициях в художественных ремеслах. Рукоделие в 
духе народных традиций. Природные формы в художественных ремеслах. 
Вязание крючком; кружевоплетение (имитация из тесьмы); мягкая игрушка-сувенир; 
конструирование и шитье передника; вышивка салфетки или полотенца; переплетные 
работы (жесткий переплет); бисероплетение. 
 

В каждом деле – свои секреты 

Ознакомление с особенностями монументального, станкового и декоративно-прикладного 
искусства. Работа художника в различных видах искусства. Разработка и изготовление изде-
лий современного вида. 
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Станковое искусство, скульптура: однофигурная и двухфигурная композиция 
(лепка). Монументальное искусство, витраж: окно замка Снежной Королевы, 
веселого гнома или Мальвины (макет из плотной и крепированной бумаги). Декоративно-
прикладное искусство: декоративная тарелка для кухни определенной цветовой гаммы; 
декоративная маска (папье-маше). 
Современная декоративная посуда; аппликация из соломки; простейшие приемы обработки 
металла (тиснение по фольге, работа с проволокой и пр.) 
 

2.2.2.12. Физическая культура 

1 класс 
1.Знания о физической культуре 

Когда и как возникли физическая культура и спорт. 

Твой организм (основные части тела человека, основные внутренние органы, 

скелет, мышцы, осанка) 

Строение тела, основные формы движений, напряжение и расслабление мышц при 
их выполнении. Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и 
спины, для укрепления мышц стоп ног. 

Личная гигиена 

Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, 
смена нательного белья) 

Закаливание 

Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила проведения закаливающих 
процедур.  

Вода и питьевой режим 

Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями, во время тренировок и 
туристских походов. 

Тренировка ума и характера 

Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и её влияние 
на самочувствие и работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), 
их значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой 
деятельности.  

Спортивная одежда и обувь 
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Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями и спортом (в 
помещении, на открытом воздухе, при различных погодных условиях). 
Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и обувью.  

2. Лёгкая атлетика 

Бег, ходьба, прыжки, метание  

Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия мета-
тельных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и в 
высоту. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, 
под счёт учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание различных 
видов ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким подниманием бедра, в приседе, 
с преодолением 2—3 препятствий по разметкам.  

Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, 
средним и длинным шагом. Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с пре-
одолением препятствий (мячи, палки и т.п.). Обычный бег по размеченным участкам 
дорожки, челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10м, эстафеты с бегом на скорость.  

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5—
15 м). Бег с ускорением от 10 до 15 м (в 1 классе). Соревнования (до 60 м).  

На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением вперёд на 
одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; с разбега (место 
отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега и отталкивания 
одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, верёвочку (высота 
30—40см) с 3—4 шагов; через длинную неподвижную и качающуюся скакалку; 
многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге. Игры с прыжками с 
использованием скакалки.  

Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в 
направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную 
цель (2 × 2м) с расстояния 3—4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от 
груди вперёд-вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении 
метания; на дальность. Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в 
направлении метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель (2 × 2м) с расстояния 4—5 м, на дальность отскока от пола и от 
стены.  

3.Гимнастика с элементами акробатики 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 



153 
 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения 
и расслабления мышц.  
Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической 
палкой, обручем.  

Группировка; перекаты в группировке, лёжа на животе и из упора стоя на коленях. 
Кувырок вперёд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги 
перекат вперёд в упор присев; кувырок в сторону.  
Упражнения в висе стоя и лёжа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание 
согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лёжа 
согнувшись; упражнения в упоре лёжа и стоя на коленях на гимнастической 
скамейке.  

Лазанье по гимнастической стенке; по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на 
коленях; подтягивание лёжа на животе по горизонтальной скамейке; перелезание 
через гимнастическую скамейку. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в 
упоре стоя на коленях и лёжа на животе, подтягиваясь руками; по гимнастической 
стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног.  
Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); ходьба по 
гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90; ходьба по 
рейке гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами.  
Освоение строевых упражнений. Основная стойка; построение в колонну по 
одному и в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по заранее установленным 
местам; размыкание на вытянутые в стороны руки;  
повороты направо, налево; команды «Шагом марш!», «Класс, стой!». Размыкание и 
смыкание приставными шагами; перестроение из колонны по одному в колонну по 
два, из одной шеренги в две; передвижение в колонне по одному на указанные 
ориентиры; команда «На два (четыре) шага разомкнись!». 
Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в 
движении. Сочетание движений ног, туловища с одноимёнными и разноимёнными 
движениями рук. Комплексы общеразвивающих упражнений различной 
координационной сложности.  

4.Подвижные игры 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила поведения 
и безопасности. 

Подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки», «Салки-
догонялки», «Охотники и куры». Подвижные игры «Кто дальше бросит», «Передача 
мячей в колоннах». 

5.Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча. 
Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в 
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шаге. Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель. Ведение мяча в движении и 
по прямой. 

Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «Третий 
лишний», «Попади в мяч», «Мяч в корзину». 

6.Теннис. 

История возникновения настольного тенниса. Техника безопасности при игре в 
настольный теннис. Упражнения с ракеткой и шариком. Техника подачи толчком. 
Игра толчком справа и слева. Атакующие удары по диагонали, по линии. Игра в 
защите. Выполнение подач разными ударами. Игра на счет разученными ударами.  
Отработка ударов накатом, (срезкой). Игры и упражнения на закрепление ударов. 

7. Кроссовая подготовка 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, 
медленный бег, кросс по слабопересечённой местности до 1 км.  

2 класс 
1. Знания о физической культуре 

Когда и как возникли физическая культура и спорт. 

Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр (летних и 
зимних). Роль Пьера де Кубертена в их становлении.  

Что такое физическая культура 

Физическая культура как система регулярных занятий физическими упражнениями, 
выполнение закаливающих процедур, использование естественных сил природы. 
Связь физической культуры с укреплением здоровья  и влияние на развитие 
человека. 

Твой организм (основные части тела человека, основные внутренние органы, 

скелет, мышцы, осанка) 

Строение тела, основные формы движений (циклические, ациклические, 
вращательные), напряжение и расслабление мышц при их выполнении. 

Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 
укрепления мышц стоп ног. 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового образа жизни 

Личная гигиена 
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Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, 
смена нательного белья) 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены 

Закаливание 

Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила проведения закаливающих 
процедур.  

Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания 

Вода и питьевой режим 

Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями, во время тренировок и 
туристских походов 

Тренировка ума и характера 

Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и её влияние 
на самочувствие и работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), 
их значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой 
деятельности.  

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению режима дня 

Спортивная одежда и обувь 

Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями и спортом (в 
помещении, на открытом воздухе, при различных погодных условиях). 
Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и обувью.  

Игра «Проверь себя» на усвоение требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями 

2. Легкая атлетика. 

Бег, ходьба, прыжки, метание  

 Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия мета-
тельных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и в 
высоту. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, 
под счёт учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание различных 
видов ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким подниманием бедра, в приседе, 
с преодолением 2—3 препятствий по разметкам.  
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Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, 
средним и длинным шагом. Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с пре-
одолением препятствий (мячи, палки и т.п.). Обычный бег по размеченным участкам 
дорожки, челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10м, эстафеты с бегом на скорость.  

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5—
15 м). Бег с ускорением  от 10 до 20м. Соревнования (до 60 м).  

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с 
продвижением вперёд на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; 
с разбега (место отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега 
и отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, 
верёвочку (высота 30—40см) с 3—4 шагов; через длинную неподвижную и 
качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге. 
На одной и на двух ногах на месте с поворотом на 180°, по разметкам, в длину с ме-
ста, в длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в высоту с 
4—5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием подвешенных 
предметов, через длинную вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые (до 8 
прыжков).  

Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в 
направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную 
цель (2 × 2м) с расстояния 3—4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от 
груди вперёд-вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении 
метания; на дальность. Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в 
направлении метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель (2 × 2м) с расстояния 4—5 м, на дальность отскока от пола и от 
стены. Соревнования на короткие дистанции (до 30 м). Прыжковые упражнения на 
одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 40 см) естественные верти-
кальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия. Броски больших и малых мячей, 
других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой). 

3. Кроссовая подготовка 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, 
медленный бег, кросс по слабопересечённой местности до 1 км. 

4. Гимнастика с элементами акробатики 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 
занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения 
и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание.  
Группировка; перекаты в группировке, лёжа на животе и из упора стоя на коленях. 
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Кувырок вперёд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги 
перекат вперёд в упор присев; кувырок в сторону.  
Упражнения в висе стоя и лёжа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание 
согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лёжа 
согнувшись, то же из седа ноги врозь; упражнения в упоре лёжа и  стоя на коленях, 
гимнастической скамейке.  

Лазанье по гимнастической стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре присев 
и стоя на коленях; подтягивание лёжа на животе по горизонтальной скамейке; 
перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. Лазанье по наклонной 
скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лёжа на животе, подтягиваясь 
руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и 
перестановкой ног.  
Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); ходьба по 
гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90; ходьба по 
рейке гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 
глазами; ходьба по рейке гимнастической скамейки; перешагивание через набивные 
мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке 
гимнастической скамейки.  
Освоение строевых упражнений. Основная стойка; построение в колонну по 
одному и в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по заранее установленным 
местам; размыкание на вытянутые в стороны руки;  
повороты направо, налево; команды «Шагом марш!», «Класс, стой!». Размыкание и 
смыкание приставными шагами; перестроение из колонны по одному в колонну по 
два, из одной шеренги в две; передвижение в колонне по одному на указанные 
ориентиры; команда «На два (четыре) шага разомкнись!». 
5. Подвижные игры.  

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила поведения 
и безопасности. Подвижные игры «Попади в мяч», «Два мороза», «Метко в цель». 
Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 

6. Подвижные игры на основе баскетбола. 

Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в 
шаге. Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель. Ведение мяча в движении и 
по прямой. Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», 
«Попади в мяч», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 

7. Теннис. 

Упражнения с мячом и ракеткой: подбивание мяча, удержание мяча на ракетке. 
Техника выполнения наката. Удары справа и слева накатом. 

Подводящие упражнения к выполнению ударов откидкой справа. Подбивания мяча 
с последующим выполнением удара откидкой. Имитация ударов срезкой справа. 
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Удары срезкой справа с наброса мяча в парах. Упражнения для подброса мяча при 
подаче. Выполнение движения подачи с мячом. Удары срезкой справа и слева в 
большие мишени. Игры и упражнения на закрепление ударов. Ведущие теннисисты 
мира. 

3 класс 
1. Знания о физической культуре 

Когда и как возникли физическая культура и спорт. 

Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр (летних и 
зимних). Роль Пьера де Кубертена в их становлении. Идеалы и символика 
Олимпийских игр.  
Твой организм. 

Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 
укрепления мышц стоп ног. 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового образа жизни 

Сердце и кровеносные сосуды 

Работа сердечно-сосудистой системы во время движений и передвижений человека. 
Укрепление сердца с помощью занятий физическими упражнениями 

Органы чувств 

Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений человека. 
Строение глаза. Специальные упражнения для органов зрения. 

Орган осязания — кожа. Уход за кожей 

Личная гигиена 

Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, 
смена нательного белья) 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены 

Закаливание 

Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила проведения закаливающих 
процедур.  

Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания 

Органы дыхания 
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Роль органов дыхания во время движений и передвижений человека. Важность 
занятий физическими упражнениями и спортом для улучшения работы лёгких. Как 
правильно дышать при различных физических нагрузках 

Органы пищеварения 

Работа органов пищеварения. Важность физических упражнений для укрепления 
мышц живота и работы кишечника 

Пища и питательные вещества 

Вещества, которые человек получает вместе с пищей, необходимые для роста и 
развития организма и для пополнения затраченной энергии. Рекомендации по 
правильному усвоению пищи. 

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций правильного употребления пищи 

Вода и питьевой режим 

Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями, во время тренировок и 
туристских походов. 

Тренировка ума и характера 

Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и её влияние 
на самочувствие и работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), 
их значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой 
деятельности. Физические упражнения и подвижные игры на удлинённых переме-
нах, их значение для активного отдыха, укрепления здоровья, повышения 
умственной и физической работоспособности, выработки привычки к сис-
тематическим занятиям физическими упражнениями.  

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению режима дня 

Спортивная одежда и обувь 

Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями и спортом (в 
помещении, на открытом воздухе, при различных погодных условиях). 
Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и обувью.  

Игра «Проверь себя» на усвоение требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями 

Самоконтроль 

Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, физической 
готовности и самочувствия в процессе умственной, трудовой и игровой 



160 
 

деятельности. Измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и 
силы мышц. Приёмы измерения пульса (частоты сердечных сокращений до, во 
время и после физических нагрузок).  

2. Легкая атлетика. 

Бег, ходьба, прыжки, метание  

Овладение знаниями. Понятия: эстафета, команды «старт»,  «финиш»; темп, 
длительность бега, влияние бега на состояние здоровья, элементарные сведения о 
правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях, техника безопасности на 
занятиях. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, 
под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом, с изменением длины и 
частоты шагов, с перешагиванием через скамейки, в различном темпе под звуковые 
сигналы. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким 
подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3-4 препятствий по разметкам. 

Обучение тем же элементам техники ходьбы, как в 1-2 классах. Обычный бег с 
изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными 
шагами правым и левым боком вперед, с захлестыванием голени назад. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. 

Бег в коридоре 30-40см из различных и. п. с максимальной скоростью до 60м, с 
изменением скорости, с прыжками через условные рвы под звуковые и световые 
сигналы. «Круговая эстафета», «Встречная эстафета». Бег с ускорением на 
расстояние от 20 до 30м. Бег с вращением вокруг к своей оси на полусогнутых 
ногах, зигзагом в парах. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 180 градусов, по 
разметкам; в длину с места, стоя лицом, боком к месту приземления; в длину с 
разбега с зоны отталкивания 30-50см; с высоты до 60см; в высоту с прямого разбега, 
с хлопками в ладоши во время полета; многоразовые; тройной и пятерной с места. 
Прыжки на заданную длину по ориентирам; на расстояние 60-110см в полосу 
приземления шириной 30см; чередование прыжков в длину с места в полную силу и 
вполсилы; с высоты до 70см с поворотом в воздухе на 90-120 градусов и сточным 
приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и 
бокового разбега; многоскоки. 

Эстафеты с прыжками на одной ноге. Игры с прыжками и осаливанием на площадке 
небольшого размера. 
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Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания, 
левая (правая) нога впереди на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную 
и вертикальную цель (1,5х1,5м) с расстояния 4-5м. Бросок набивного мяча (1кг) из 
положения стоя грудью в направлении метания двумя руками от груди, из-за головы 
вперед-вверх; снизу вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Метание 
теннисного мяча с места, из положения стоя боком в направлении метания, на 
точность, дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 
(1,5х1,5м) с расстояния 5-6м. Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из-за 
головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью в направлении 
метания, левая (правая) нога впереди с места; тоже с шага на дальность и заданное 
расстояние. 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 9 мин. Соревнования на короткие 
дистанции (до 60м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через 
небольшие (высотой 50см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 110см) 
препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на 
дальность и в цель (правой и левой рукой). 

3. Кроссовая подготовка 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, 
медленный бег, кросс по слабопересеченной местности до 1 км. 

4. Гимнастика с элементами акробатики 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 
занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения 
и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание.  

Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой; 2-3кувырка 
вперёд; стойка на лопатках; «мост» из положения лёжа на спине. Кувырок назад; 
кувырок вперёд; кувырок назад и перекатом стойка на лопатках; «мост» с помощью 
и самостоятельно.  
Вис на согнутых руках согнув ноги; на гимнастической стенке вис прогнувшись, 
подтягивание в висе, поднимание ног в висе.  

Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лёжа, лёжа на 
животе, подтягиваясь руками; перелезание через бревно. Перелезание через 
препятствия. 
Освоение навыков равновесия. Ходьба приставными шагами; ходьба по бревну 
(высота до 1 м); повороты на носках и одной ноге; ходьба приставными шагами; 
приседание и переход в упор присев, упор стоя на колене, сед. Ходьба по бревну 
большими шагами и выпадами; ходьба на носках; повороты прыжком на 90 и 180; 
опускание в упор стоя на колене (правом, левом).  
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Освоение строевых упражнений. Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!»,  
«Реже!», «На первый-второй рассчитайсь!»; построение в две шеренги;  
перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по диагонали,  
противоходом, «змейкой». Команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!»,  
«Вольно!»; рапорт учителю; кругом на месте; расчёт по порядку; перестроение из 
одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в 
движении с поворотом.  
5. Подвижные игры 

Подвижные игры «Пустое место», «Белые медведи», «Воробьи и вороны». 

Подвижные игры «Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Удочка», «Точный 
расчёт», «Космонавты». 

6. Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Ловля и передача мяча на месте и в движении в треугольниках, квадратах, кругах. 
Ведение мяча с изменением направления. Ведение мяча с изменением направления 
и скорости. Подвижные игры на материале баскетбола. 

Подвижные игры «Гонка мячей по кругу», «Передал-садись», «Подвижная цель», 
«Мяч соседу», «Обгони мяч», «Броски в цель», «Мяч в корзину», «Перестрелка», 
«Борьба за мяч», «Мини-баскетбол». 

Самостоятельные занятия. Упражнения в бросках, ловле и передачах мяча, ударах 
и остановках мяча ногами, ведение мяча на месте, в ходьбе и беге, выполняемые 
обеими верхними и нижними конечностями. 

7.  Теннис:  

«Охрана труда и техника безопасности при проведении занятий  теннисом» 
знакомит обучающихся с основными правилами техники безопасности при 
организации занятий физической культурой на основе  тенниса. 

Основные термины и понятия. Правила игры. Классификация ударов, способы 
держания (хватки) ракетки.  Подготовка места для занятий, инвентарь (выбор 
ракетки, мячей). Подводящие и подготовительные упражнения, необходимые для 
освоения двигательных действий. Способы держания (хватки) ракетки. Стойки: 
нейтральная, правосторонняя, левосторонняя. Удары: справа и слева: толчком, 
срезкой и накатом. Выполнение простейших подач.  

 

4 класс 
1. Знания о физической культуре 

Когда и как возникли физическая культура и спорт. 
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Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр (летних и 
зимних). Роль Пьера де Кубертена в их становлении. Идеалы и символика 
Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы по разным видам спорта.  
Твой организм. 

Строение тела, основные формы движений (циклические, ациклические, 
вращательные), напряжение и расслабление мышц при их выполнении. 

Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 
укрепления мышц стоп ног. 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового образа жизни 

Сердце и кровеносные сосуды 

Работа сердечно-сосудистой системы во время движений и передвижений человека. 
Укрепление сердца с помощью занятий физическими упранениями 

Органы чувств 

Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений человека. 
Строение глаза. Специальные упражнения для органов зрения. 

Орган осязания — кожа. Уход за кожей 

Личная гигиена 

Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, 
смена нательного белья) 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены 

Закаливание 

Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила проведения закаливающих 
процедур.  

Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания 

Мозг и нервная система 

Местонахождение головного и спинного мозга в организме человека. Центральная 
нервная система. Зависимость деятельности всего организма от состояния нервной 
системы. Положительные и отрицательные эмоции. Важная роль работы мозга и 
центральной нервной системы в физкультурной и спортивной деятельности. 
Рекомендации, как беречь нервную систему 

Органы дыхания 
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Роль органов дыхания во время движений и передвижений человека. Важность 
занятий физическими упражнениями и спортом для улучшения работы лёгких. Как 
правильно дышать при различных физических нагрузках. 

Органы пищеварения 

Работа органов пищеварения. Важность физических упражнений для укрепления 
мышц живота и работы кишечника 

Пища и питательные вещества 

Вещества, которые человек получает вместе с пищей, необходимые для роста и 
развития организма и для пополнения затраченной энергии. Рекомендации по 
правильному усвоению пищи. 

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций правильного употребления пищи 

Вода и питьевой режим 

Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями, во время тренировок и 
туристских походов 

Тренировка ума и характера 

Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и её влияние 
на самочувствие и работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), 
их значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой 
деятельности. Физические упражнения и подвижные игры на удлинённых переме-
нах, их значение для активного отдыха, укрепления здоровья, повышения 
умственной и физической работоспособности, выработки привычки к сис-
тематическим занятиям физическими упражнениями.  

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению режима дня 

Спортивная одежда и обувь 

Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями и спортом (в 
помещении, на открытом воздухе, при различных погодных условиях). 
Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и обувью.  

Игра «Проверь себя» на усвоение требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями 

Самоконтроль 

Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, физической 
готовности и самочувствия в процессе умственной, трудовой и игровой 
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деятельности. Измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и 
силы мышц. Приёмы измерения пульса (частоты сердечных сокращений до, во 
время и после физических нагрузок). Тестирование физических (двигательных) 
способностей (качеств): скоростных, координационных, силовых, выносливости' 
гибкости. Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами, 
из разных исходных положений (и. п.), на ограниченной площади опоры и с ограни-
ченной пространственной ориентацией.  

Игра «Проверь себя» на усвоение требований самоконтроля 

Первая помощь при травмах 

Травмы, которые можно получить при занятиях физическими упражнениями (ушиб, 
ссадины и потёртости кожи, кровотечение).  

Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи. Подведение итогов игры 

2. Легкоатлетические упражнения 

Бег, ходьба, прыжки, метание  

Понятия: эстафета, команды «старт»,  «финиш»; темп, длительность бега, влияние 
бега на состояние здоровья, элементарные сведения о правилах соревнований в беге, 
прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, 
под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом, с изменением длины и 
частоты шагов, с перешагиванием через скамейки, в различном темпе под звуковые 
сигналы. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким 
подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3-4 препятствий по разметкам. 

Обучение тем же элементам техники ходьбы, как в 1-2 классах. Обычный бег с 
изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными 
шагами правым и левым боком вперед, с захлестыванием голени назад. 

Бег в коридоре 30-40см из различных и. п. с максимальной скоростью до 60м, с 
изменением скорости, с прыжками через условные рвы под звуковые и световые 
сигналы. «Круговая эстафета», «Встречная эстафета». Бег с ускорением на 
расстояние  от 40-60м (в 4 классе). Бег с вращением вокруг к своей оси на 
полусогнутых ногах, зигзагом в парах. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 
способностей. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 180 градусов, по 
разметкам; в длину с места, стоя лицом, боком к месту приземления; в длину с 
разбега с зоны отталкивания 30-50см; с высоты до 60см; в высоту с прямого разбега, 
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с хлопками в ладоши во время полета; многоразовые; тройной и пятерной с места. 
Прыжки на заданную длину по ориентирам; на расстояние 60-110см в полосу 
приземления шириной 30см; чередование прыжков в длину с места в полную силу и 
вполсилы; с высоты до 70см с поворотом в воздухе на 90-120 градусов и сточным 
приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и 
бокового разбега; многоскоки. 

Эстафеты с прыжками на одной ноге. Игры с прыжками и осаливанием на площадке 
небольшого размера. 

Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания, 
левая (правая) нога впереди на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную 
и вертикальную цель (1,5х1,5м) с расстояния 4-5м. Бросок набивного мяча (1кг) из 
положения стоя грудью в направлении метания двумя руками от груди, из-за головы 
вперед-вверх; снизу вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Метание 
теннисного мяча с места, из положения стоя боком в направлении метания, на 
точность, дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 
(1,5х1,5м) с расстояния 5-6м. Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из-за 
головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью в направлении 
метания, левая (правая) нога впереди с места; тоже с шага на дальность и заданное 
расстояние. 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег. Соревнования на короткие 
дистанции (до 60м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через 
небольшие (высотой 50см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 110см) 
препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких предметов на 
дальность и в цель (правой и левой рукой). 

3. Кроссовая подготовка 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, 
медленный бег, кросс по слабопересеченной местности до 1 км. 

4. Гимнастика с элементами акробатики 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 
занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения 
и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание.  
Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой; 2-3кувырка 
вперёд; стойка на лопатках; «мост» из положения лёжа на спине. Кувырок назад; 
кувырок вперёд; кувырок назад и перекатом стойка на лопатках; «мост» с помощью 
и самостоятельно.  
Вис на согнутых руках согнув ноги; на гимнастической стенке вис прогнувшись, 
подтягивание в висе, поднимание ног в висе.  
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Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лёжа, лёжа на 
животе, подтягиваясь руками; по канату. Лазанье по канату в три приёма; 
перелезание через препятствия. 
Опорные прыжки на горку из гимнастических матов. Ходьба приставными шагами; 
ходьба по бревну (высота до 1 м); повороты на носках и одной ноге; ходьба 
приставными шагами; приседание и переход в упор присев, упор стоя на колене, 
сед. Ходьба по бревну большими шагами и выпадами; ходьба на носках; повороты 
прыжком на 90 и 180; опускание в упор стоя на колене (правом, левом).  

Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайсь!»; 
построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение 
по диагонали, противоходом, «змейкой». Команды «Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; кругом на месте; расчёт по порядку; 
перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по 
три и четыре в движении с поворотом.  

5. Подвижные игры. 

Подвижные игры «Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты». 

Подвижные игры «Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Удочка». 

6. Подвижные игры на основе баскетбола. 

Ловля и передача мяча на месте и в движении в треугольниках, квадратах, кругах. 
Ведение мяча с изменением направления. Ведение мяча с изменением направления 
и скорости. Подвижные игры «Гонка мячей по кругу», «Овладей мячом», 
«Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Салки с мячом», «Игры с ведением мяча», 
«Борьба за мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол». 

Самостоятельные занятия. Упражнения в бросках, ловле и передачах мяча,  
ведение мяча на месте, в ходьбе и беге. 

7. Теннис:  

«Техника безопасности при проведении занятий теннисом» знакомит обучающихся 
с основными правилами техники безопасности при организации занятий физической 
культурой на основе  тенниса, формирует навыки страховки и самостраховки.   
История зарождения и развития  тенниса, его роль в современном обществе. 
Основные термины и понятия. Правила игры. Классификация ударов, способы 
держания (хватки) ракетки. Организация и планирование самостоятельных занятий 
по развитию физических качеств средствами настольного тенниса. Значение занятий  
теннисом в формировании здорового образа жизни и профилактике вредных 
привычек. Подготовка места для занятий, инвентарь (выбор ракетки, мячей). 
Подводящие и подготовительные упражнения, необходимые для освоения 
двигательных действий. Способы держания (хватки) ракетки. Стойки: нейтральная, 
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правосторонняя, левосторонняя. Набивание мяча различными сторонами ракетки 
(ладонной и тыльной). Удары: справа и слева: толчком, срезкой и накатом. 
Выполнение простейших подач. Выполнение ударов по направлениям: линия, 
диагональ. Выполнение ударов по мячам с различной траекторией полета по высоте: 
высокий, средний, низкий. Передвижения: вперед, назад, в сторону, зигзагом.  

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования является 
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, традиционных для народов России, 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, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 
о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 
особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 
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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 
(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 
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 представителей 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 культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с 
учетом национальных и региональных, местных условий и особенностей 
организации образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 
школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 
образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей 
программы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование 
может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской 
общественности программы воспитания и социализации, других документов до 



170 
 

закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных 
услуг. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 
одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 
гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, свобода совести 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; целеустремленность и настойчивость; 
бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду 
и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание. 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное 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, 

межкультурное 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. 
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8. Правовое воспитание и культура безопасности. 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 
школы, безопасность информационного 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, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание. 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, 
забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная 
организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина 
России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями 
и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального 
общего образования. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, 
к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 
контексте 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 субъекта 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 образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
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первоначальные представления о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  
страны, уважение 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 о значении 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 Российского 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 народов России; 
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, 

на улице, 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 

взаимопомощи 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 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о современной экономике; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 
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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 жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, 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 

профессий; 
элементарные навыки работы с научной информацией; 
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 
первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных 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 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 
процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 
развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 
возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, 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 взаимообогащения. 

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, 

выставкам, 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 

невыполнению человеком своих обязанностей; 
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 
первоначальные представления об информационной безопасности; 
представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние 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; 
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уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 
братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 
основанных 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 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 
действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
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 активной 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 учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 
деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

Обучающиеся получают первоначальные представления о Конституции 
Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 
котором находится образовательная 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 обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, 
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 
изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 
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конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 
туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 
и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, 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 проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 
и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями 
их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 
проведения национально-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся 
с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 
поддержке ветеранов войны; 

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 
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 
изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 
заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 
литературно-музыкальные 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 морально-нравственного 
поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 
ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах 
(в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 
разных людей); 
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усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 
младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 
участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 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 жизни 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 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 
изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 
родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 
со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 
ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций 
по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 
труда, ярмарки, конкурсы, 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 
(посредством 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 
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 
разработке и реализации различных проектов); 

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 промыслами, природоохранительная деятельность, работа 
творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 
школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и 
в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
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участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого 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 проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности 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 
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 
деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 
центров интеллектуальной направленности и т.д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 
реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 
со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 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 процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 
учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 
получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 
физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 
организма человека, о неразрывной связи 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, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об 
аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, 
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табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизме и др., как факторах, 
ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному 
влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся 
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 человека (лекции, встречи с медицинскими 
работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 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, выдающиеся 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», 
«гражданское 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 «Диалог культур во имя гражданского 
мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 
экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 
отражающих культурное разнообразие народов, 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 ролевых 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, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков 
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информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 
общения со сверстниками из других регионов России.  

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 художественные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 
выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 
культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 
народных 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, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время 
суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с 
картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 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, 
развивают 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 вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, 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 художественного 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 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
программ, включая посещение объектов художественной 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 душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
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получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 
институтах 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 представителями органов 
государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 
человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 
вопросам школьной 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 
детско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
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 решений 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 
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 
отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных 
часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 
деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 
школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 
безопасности, участия в деятельности 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, выполнения и презентации проектов 
«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 
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других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 
авторитета 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, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 
бесконфликтного, безопасного общения 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 выполненных 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 современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических 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 
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их 
языка, культуры 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 
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, 
бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, 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, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 
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коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 
детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 
взаимодействия с природой: 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 городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, 
экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и 
т.д.). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 
взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на 
следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 
педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 
интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического 
опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 
родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 
уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 
контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 
воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 
каждый участник образовательной деятельности получает возможность 
интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-
родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 
коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и 
взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 
положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, 
взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 
участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 
перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. 
Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 
актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, 
помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 
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социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и 
воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые 
формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде 
сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное 
отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления 
состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в 
процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 
духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих 
активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, 
что способствует созданию эффективной системы общественного участия в 
управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое 
ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских 
активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного 
управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 
взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 
культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 
сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях 
открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 
взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 
организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 
 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 
высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 
представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 
оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных 
традициях народов России и служат для новых поколений основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 
содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, 
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 
идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 
нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 
школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 
содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. 
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 
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определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 
обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 
своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для 
психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 
абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на 
определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 
личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является 
одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 
школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 
социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 
возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 
особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 
образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 
должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, 
свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 
отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 
выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 
устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 
младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 
идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 
явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с 
той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 
являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 
сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 
значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 
делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
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признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 
проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 
равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического общения 
должна учитывать объективно существующую степень развития субъектности 
ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 
личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 
ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека 
с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные 
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 
цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 
Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими 
работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 
всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 
социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 
Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 
закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 
решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 
(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 
обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 
произведений искусства; 
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
духовной культуры и фольклора народов России; 
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 
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общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования 

в нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 
отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 
вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются 
в содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. 
Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 
вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, 
весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую 
основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 
снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 
семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 
социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 
формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 
педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 
развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 
истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 
литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 
каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 
нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, так и из настоящего, в том 
числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть 
место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную 
ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 
педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 
есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, 
его нравственное самосознание. 
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Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 
идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. 
Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, 
опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно 
уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию 
как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 
возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на 
обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-
нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 
строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования 
представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 
годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой 
порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени 
на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 
социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 
детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 
внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего 
и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком моральных 
норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 
другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 
людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 
детей является их педагогически организованное включение в социальные реалии, 
преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от 
общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть 
социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное 
конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 
актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных 
групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с 
культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, 
первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 
деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 
компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 
отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 
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По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 
достижения общественных и педагогических результатов является личностная 
значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 
окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 
школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 
культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 
самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 
взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 
молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 
добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным 
элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является 
ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых 
наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, 
надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 
группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 
объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой 
групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных 
ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как 
объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события 
повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 
культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность 
взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения 
построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 
идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 
школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ 
совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 
Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в 
обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 
общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 
свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 
культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 
сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся 
набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-
организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на 
следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 
достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 
различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 
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– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  
Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному 
проектированию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование 
как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого состояния 
жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде 
последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с 
лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может 
повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих 
формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 
разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 
предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 
социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 
социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра 
по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, 
волонтерских, экологических акций 
 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 
обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 
социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-
педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 
культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и 
иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации 
младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет 
решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая 
роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и 
семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 
особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны 
принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, 
необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта 
младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 
творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 
театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 
общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов 
общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы 
выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, 
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образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных 
мероприятий. 

Для расширения поля социального взаимодействия обучающихся школа 
активно взаимодействует с социальными партнерами: 

 
Социальный партнер Деятельность 
Отдел образования 
Администрации 
Боковского  района 

участие обучающихся школы в районных конкурсах, акциях, 
получение учащимися первоначального опыта 
самореализации в различных видах социальной и творческой 
деятельности; 

КДН и ЗП 
Администрации 
Боковского района  

совместная деятельность по профилактике правонарушений 
обучающихся (правовой всеобуч, дни профилактики, 
выступление на родительских собраниях), охраны прав 
детства и семьи 

ПДН ГУУП и ПДН 
ПП (дислокация ст. 
Боковская) МО МВД 
РФ «Кашарский» 

Административная практика и профилактика безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Музей-заповедник 
М.А.Шолохова, ст. 
Вешенская 

организация посещений выставок художественных 
произведений, фотосессий писателя; ознакомление с 
историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями; 

МБОУ ДОД 
Боковская ДМШ 

подготовка совместных мероприятий, конкурсов, концертов, 
эстетическое воспитание 

МБУЗ ЦРБ 
Боковского района 

формирование осознанного отношения к собственному 
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье формирование культуры 
здоровья; организация встреч обучающихся с 
медработниками, 

Администрация МО 
«Краснокутское 
сельское поселение» 

Организация совместных социальных проектов 

МБУК 
«Краснокутский 
СДК» 

подготовка совместных мероприятий, эстетическое 
воспитание 

МБОУ ДОД 
Боковская  ДЮСШ 

 Организация работы системы ДО, физическое воспитание; 
подготовка совместных мероприятий  

МБУК 
«Краснокутская 
сельская 
библиотека» 

подготовка совместных мероприятий, эстетическое 
воспитание 

Воскресная школа 
Свято-Никольского 
прихода 

Встречи, подготовка совместных мероприятий, духовно-
нравственное воспитание 

Совет ветеранов  Встречи, подготовка совместных мероприятий, 
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района патриотическое воспитание 
ПЧ №75 Встречи, подготовка совместных мероприятий по 

предупреждению ЧС 
ГУ «Боковский 
районный Центр 
занятости 
населения» 

Организация совместных социальных проектов 

 
Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание 
младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 
предполагает усиление внимания к формированию представлений о культуре 
здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора 
в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 
жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных 
системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях 
физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других 
стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 
подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 
туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 
инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую 
деятельность и  пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-
родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 
общего и дополнительного образования; 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 
посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 
культуре); 
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– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-
правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях 
получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского 
страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике 
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного 
и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 
родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 
самодиагностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания 
экологического воспитания на уровне начального общего образования предполагает 
формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного 
отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической 
этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 
культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 
взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых 
явлений для блага человечества (исследовательские проекты, интеллектуально-
познавательные игры и т.д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 
животными (выращивание комнатных растений, презентации домашних растений, 
цветов, сельскохозяйственной продукции и т.д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой 
созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 
фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 
известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 
животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 
флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 
содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 
дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения 
на дорогах (в том числе и на ж/д). 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 
поведения на дорогах: 

– просмотр видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных 
маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка 
рекомендаций для родителей, школьников); 
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– практические занятия на мобильном автогородке ПДД,  
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка 
видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 
(весна)» и т.д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
– одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению 
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
младшего школьного возраста  основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 
организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с 
учетом законодательно установленного преимущественного права родителей 
(законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими 
лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 
местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 
эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей, с учетом закрепленного законом приоритета семьи 
родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед 
всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 
семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта 
других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 
врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 
младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 
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взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 
имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 
проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 
способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 
ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 
партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое 
обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-
педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 
образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), 
как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к 
ней. 

 

 

Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 
опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 
действия в контексте становления российской культурной и гражданской 
идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 
(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного 
действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т.д. – становится 
возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 
духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 
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Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 
собой на уровне класса, образовательной организации, т.е. в защищенной среде, в 
которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 
организации, в открытой общественной среде. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 
уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваться, реализуясь как 
последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 
сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует 
никакого отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой 
деятельности может решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, 
методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы 
воспитания и социализации младших школьников, основанные на других логиках 
построения воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие 
воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный 
переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время 
возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 
приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет 
одновременно решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 
быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, 
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны 
быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 
воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 
страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 
моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 
нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 
отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 
важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
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– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 
нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 
познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 
творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 
деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  
Здоровьесберегающее воспитание: 
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 
здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 
территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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– элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника; 
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 
отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 
взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 
программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 
–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
Экологическое воспитание: 
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– ценностное отношение к природе; 
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 
-имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 
-являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части 
духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме 
аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации 
образовательной организации) и в форме мониторинговых исследований. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 
образовательной организаций, является составной частью реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 
исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 
образовательной организации в целом. Организация исследования требует 
совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива 
образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов 
развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 
исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 
учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 
нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 
семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и 
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социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление 
родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании и 
реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в 
воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 
рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного 
процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 
школьников в образовательной организации. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 
использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные 
методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 
наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 
проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 
воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 
воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания 
и социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован 
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 
реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 
обучающихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) 
предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 
программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка 
плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 
исследований после реализации образовательной организацией программы 
воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 
исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 
годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 
образовательной организацией воспитательной программы результаты 
исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 
апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с 
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании 
динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 
младших школьников, используются результаты контрольного и 
интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной 
организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с 
динамикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников: 
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Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 
соответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации 
(результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или в 
виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 
образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по 
следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 
климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 
повышения психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 
навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 
школьников в образовательной организации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной 
организации (организация кружков, секций, консультаций). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 
оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 
экскурсий, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 
психологических исследований; участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 
образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 
эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 
образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 
направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 
воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в 
реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 
представителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных 
на повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и 
рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 
информирование о работе психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 
содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 
возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 
внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 
проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений 
и коррекционной работы). 
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• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 
программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 
мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и 
социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть 
скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом 
воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное 
исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 
воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 
выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 
содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе 
и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, 
устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, 
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 
психологический климат в образовательной организации могут стать причиной 
инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 
динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 
воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами 
исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 
исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 
(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 
результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования  составляется характеристика класса и 
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
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– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального 
общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 
включены в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 
особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке 
качества освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках 
оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы 
воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 
полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка 
и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для 
детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития 
обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии 
родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития 
личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников в 

организациях общего образования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 
содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации 
(включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития 
и т.п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их 
реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 
деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 
реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 
направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 
воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений 
и территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее 
целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 
организации; обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной 
деятельности помещений и территорий образовательной организации в 
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; 
соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 
мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 
установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических 
условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения 
безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных 
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нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и 
вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 
начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения 
воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной 
деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой 
документации образовательной организации; информационно-техническая 
оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 
установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 
обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его 
использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень 
сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач 
воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 
влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации 
в документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и 
средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной 
деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности 
с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности 
образовательной организации в соответствии с реализацией принципа 
индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 
развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 
обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 
воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 
обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития 
творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 
результатов выполнения установленных документацией учреждения планов 
воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов 
ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 
наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 
функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную 
деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности 
работников образовательной организации в организации воспитательной 
деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации 
внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами 
основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в 
образовательной организации кружков, секций и других форм организации 
внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 
соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития 
обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 
деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 
воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); 
в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 
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эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 
самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 
воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе 
требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности 
образовательных организаций данного типа и вида: достижение психологической 
защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: 
обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами 
своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в 
воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 
мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей 
социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 
использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 
физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в 
них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 
педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 
обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 
требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной 
деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на 
основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 
педагогически организуемой совместной деятельности; использование при 
организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися 
общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 
особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных 
взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 
образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей 
совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 
осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 
образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) 
неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; 
б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) 
создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 
реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 
обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 
деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 
варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 
воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 
педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 
характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 
взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 
деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 
участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 
заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 
систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как 
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условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе 
развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 
организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 
воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия 
педагогического коллектива образовательной организации с родителями 
обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность 
ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей 
свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, 
духовно-нравственного развития младшего школьника.  
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 
ориентировок норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 
культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие 
мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 
действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 
экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 
просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 
красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни при получении начального общего образования сформирована с 
учетом 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 году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 
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 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным 
образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 
уколы). 
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Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 
организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 
активной и успешной социализации ребенка в образовательной организации, 
развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 
правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 
ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 
учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 
младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. 
Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни - необходимый и обязательный компонент 
здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий 
соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 
всей жизни  образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 
учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 
организации рационального питания. 

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 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации 
должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 
возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 
практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 
школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 
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негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные 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 свое здоровье; 
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 
роста и развития. 

 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 
этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 
также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 
общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 
экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 
ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
может быть организована по следующим направлениям: 
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создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
организация физкультурно-оздоровительной работы;  
реализация дополнительных образовательных курсов; 
организация работы с родителями (законными представителями). 
Модель организации работы образовательной организации по 

реализации программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 
экологической 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, 
физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 
гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 
просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 
родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 
организации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных 
особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 
методической работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 
направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 
культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 
других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 
пропаганду здорового образа жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, 
включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 
родителей (законных представителей), представителей детских 
физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей 
среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение 
квалификации работников образовательной организации и повышение уровня 
знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 
здоровья детей, включает: 
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проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 
столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

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 
образовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и 
отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках 
и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 
детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 
ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 
обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, 
психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и 
успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать 
свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 
деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 
проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 
ролевые ситуационные игры, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 
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возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, 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 охраны здоровья, предусматривает:  

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов 
по избранной 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 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребенка, 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 вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
администрации образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и 

показатели эффективности реализации программы формирования экологической 
культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей 
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региона, контингента обучающихся, социального окружения, выбранного 
направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 
программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить 
систематический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации включает: 
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии 
психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 
школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 
опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 
числе дорожно-транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 
болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 
образовательной организации обобщенных данных о сформированности у 
обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 
образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 
муниципальной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля 
и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) 
и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 
управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 
уровня эмпатии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 
результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 
основной образовательной 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 
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения 
и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 
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признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные 
или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 
нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 
легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 
адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 
использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 
формы обучения: в общеобразовательном классе по адаптированным 
образовательным программам, индивидуально на дому. Варьироваться могут 
степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 
определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной 
психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 

Принципы формирования программы 
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Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблем у ребенка с максимальной пользой и в интересах 
ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников 
образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 
специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 
деятельность (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 
содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 
организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 
образовательной организации; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 
анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 
социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих 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 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
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педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 
особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
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 образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка. 
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Сотрудничество разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 
проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы 
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе - это 
консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 
сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 
образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания детей с 
ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных 
особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 
повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития 
ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
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профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 
является использование адаптированных образовательных программ. В школе 
имеются адаптированные основные общеобразовательные программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 
задержкой психического развития. 

 
 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 
специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или 
другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 
подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого 
необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников образовательных организаций, 
занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 
работники образовательной организации должны иметь четкое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о 
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе 
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здания и помещения образовательной организации и 
организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, 
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организацию спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 
видеоматериалов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

МБОУ «Краснокутская  СОШ» Боковского района на 2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Краснокутская средняя общеобразовательная школа» Боковского района 

на 2020 - 2021 учебный год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Краснокутская средняя общеобразовательная школа» Боковского района 
осуществляет свою деятельность на основе лицензии №.001199 от 11.03.2012 года 
(срок действия – бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 
025315  от 20.12.2011 (действительно до 20.12.2023).  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Краснокутская средняя общеобразовательная школа» Боковского района на 2020 - 
2021 учебный год – нормативно-правовой акт, устанавливающий перечень учебных 
предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение. 

Учебный план (недельный) МБОУ «Краснокутская СОШ» Боковского района 
на 2020-2021 учебный год разработан на основе федерального базисного учебного 
плана (БУП-2008) (1-4классы),  

федерального компонента государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК 
ГОС), федерального государственного образовательного стандарта начального 
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общего (1-4 кл.) и основного общего образования (5-9кл) (далее - ФГОС НОО и 
ФГОС ООО), примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (далее - ПООП НОО), примерной основной образовательной 
программы основного общего образования (далее - ПООП ООО) и является основой 
для формирования учебных планов образовательного учреждения.   

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны 
на основе федеральных нормативных правовых документов:  

Законы: 
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 
- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 
2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.12.2013 № 72, изменений  

№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 
320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 
69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 
1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 
№ 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 
28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 
38); 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 
ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 
организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 “О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413». 

Письма:  
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 
реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 
образования в семейной форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 
перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 
культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 
перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»; 
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- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 
материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 
организаций, выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- Устав образовательного учреждения. 
Содержание учебного плана и распределение учебных часов инвариантной и 

вариативной частей направлены на достижение следующей цели: «Формирование 
устойчивого правильного поведения и учебной деятельности учащихся в системе 
личностно – ориентированного и здоровьесберегающего обучения»,  и задач:  

- формировать общую культуру личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания образовательных программ, адаптировать их к 
жизни в обществе; 

- воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 
человека, любовь к окружающей природе, родине, семье, истории, культуре, 
традициям и духовно-нравственным ценностям своего народа; 

- создать основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;  

- создать условия для развития творческих, умственных, психологических 
способностей ребёнка на всех этапах обучения;  

- изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии, в том 
числе ИКТ, в целях развития познавательного интереса учащихся; 

- совершенствовать систему контроля качества образования и воспитания; 
- совершенствовать работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных 

экзаменов  ОГЭ  и ЕГЭ; 
- развивать систему внеурочной деятельности обучающихся; 
- продолжить повышение профессионального уровня педагогов, развитие их 

мотивации к овладению новыми педагогическими технологиями; 
- создавать положительное эмоциональное  поле  взаимоотношений «учитель-

ученик», «ученик-ученик», «учитель-родитель»; 
- оптимизировать  деятельность педагогического  коллектива  по созданию 

здоровьесберегающей среды воспитательно-образовательного процесса; 
- обеспечить условия, соответствующие нормам охраны труда, правилам 

техники безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным 
особенностям учащихся. 

- совершенствовать материально-техническую и информационную базу 
школы, обеспечивающую приоритетные направления реализации образовательных 
программ. 

 
Учебный план МБОУ «Краснокутская СОШ» Боковского района  представлен 

для начального общего, основного общего и среднего общего образования. Для 
каждого уровня образования приводится перечень учебных предметов, отражающий 
требования федерального государственного образовательного стандарта и 
специфики образовательного учреждения. 
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В структуру учебного плана МБОУ «Краснокутская СОШ» Боковского района 
входят: 

 Федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены 
предметные области, создающие единство образовательного пространства на 
территории РФ; 

 Региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям 
региональной образовательной политики; 

 Школьный компонент, обеспечивающий профориентационную 
подготовку, индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их 
потребностями. 

Содержание учебного плана и распределение учебных часов инвариантной и 
вариативной частей направлены на достижение цели: «Формирование устойчивого 
правильного поведения и учебной деятельности учащихся в системе личностно – 
ориентированного и здоровьесберегающего обучения», и задач:  

-формировать общую культуру личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания образовательных программ, адаптировать их к 
жизни в обществе; 

-воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 
человека, любовь к окружающей природе, родине, семье, истории, культуре, 
традициям и духовно-нравственным ценностям своего народа; 

-создать основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;  

-создать условия для развития творческих, умственных, психологических 
способностей  ребёнка на уровне начального общего образования;  

-изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии, в том числе 
ИКТ, в целях развития познавательного интереса учащихся; 

-совершенствовать систему контроля качества образования и воспитания; 
-развивать систему внеурочной деятельности обучающихся; 
-продолжить повышение профессионального уровня педагогов, развитие их 

мотивации к овладению новыми педагогическими технологиями; 
-создавать  положительное  эмоциональное  поле  взаимоотношений «учитель-

ученик», «ученик-ученик», «учитель-родитель»; 
-оптимизировать деятельность педагогического коллектива по созданию 

здоровьесберегающей среды воспитательно-образовательного процесса; 
-обеспечить условия, соответствующие нормам охраны труда, правилам 

техники безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным 
особенностям учащихся. 

-совершенствовать материально-техническую и информационную базу 
школы, обеспечивающую приоритетные направления реализации образовательных 
программ. 

 
Структура школы:  

Уровень начального общего образования – 1-4 классы; 
Уровень основного общего образования – 5-9 классы; 
Уровень среднего общего образования – 10 и 11  классы. 
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Уровень начального общего образования – 1-4 классы (начальное общее 
образование). Классы обучаются по учебно-методическому комплекту «Школа 
России» 

В учебном плане 1–4 классов реализуется Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).  

Уровень начального общего образования обеспечивает развитие 
обучающихся, овладение ими основными умениями и навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни. 

Учебный план МБОУ «Краснокутская СОШ» Боковского района рассчитан 
на: 

 - 1 - 4 классы – 4 класса-комплекта 
 
Режим организации воспитательно-образовательного процесса. 

Школа работает в режиме пятидневной недели, в одну смену.  
Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 учебные недели; во 2 -4, 9-

11-х – 34 учебные недели (без учёта периода государственной итоговой аттестации), 5-
8 –х - 35 учебных недель. 

Продолжительность перемен – 10 - 20 минут. 
 Для уровня начального общего образования: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4 классов; 

- продолжительность урока в 1-м классе (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10) – по 
3 урока по 35 минут (сентябрь, октябрь), по 4 урока  по 35 минут (ноябрь, декабрь), 
по 4 урока по 40 минут (январь - май); 

- продолжительность урока для 2-4 классов - 40 минут (п. 10.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10), 4-5 уроков в день; 
- при составлении учебного плана образовательного учреждения занятия 

внеурочной деятельности обучающихся проводятся с учетом санитарных правил и 
нормативов (п.10.6. СанПиН 2.4.2. 2821-10). Между началом внеурочной 
деятельности и последним уроком обязательно устраивается перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут; 1,5 часа в 1-х классах.  

- обучение в 1-х классах проводится без бального оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий (п.10.10. СанПиН 2.4.2. 2821-10). Объем 
домашних заданий во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа (п. 10.30 СанПиН 

2.4.2.2821-10); 
- общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 30 

календарных дней. В первом классе предусмотрены дополнительные каникулы в 
феврале сроком одна неделя. 

На изучение учебных предметов отводится количество часов не меньше, чем 
это предусмотрено федеральным компонентом Федерального базисного учебного 
плана. Нагрузка обучающихся по всем классам не превышает установленных 
нормативов.  

Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства 
Российской Федерации, что гарантирует соблюдение Закона «Об образовании» и дает 
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возможность учащимся перейти в другое учебное заведение, не испытывая затруднений 
при дальнейшем обучении.  

В учебном плане школы соблюдается соотношение между федеральным 
компонентом (не менее 80%), региональным (не менее 10%) компонентом и 
компонентом образовательного учреждения (не менее 10%). 

 
Особенности учебного плана по уровням обучения 

Начальное общее образование 1–4 классы (ФГОС НОО) 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального и основного общего образования создают новые управленческие 
механизмы конструирования учебного плана образовательного учреждения. 

Цели общего образования в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, 
отражающих основные направления: 

-личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 
эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а 
также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией 
познания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

-социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 
способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 
выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных 
языках; 

-общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 
мировой культуры.  

Основным концептом Закона «Об образовании», позволяющим интегрировать 
ведущие подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная 
программа. Именно она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно 
отразить все особенности комплексного подхода к формированию: 

-личностных результатов; 
-метапредметных результатов; 
-предметных результатов.  
Основная образовательная программа задает рамочный характер построения 

компонентов на принципах интеграции и вариативности. Поэтому БУП, как один из 
компонентов, аккумулирует цели и результаты образования, обусловленные: 

-предметными областями (содержательная интеграция); 
-набором учебных дисциплин по каждой предметной области; 
-объемом содержания программ; 
-соотношением обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (для начальной школы 80% к 20%); 
-включением регионально значимого содержательного материала. 
Учебный план для  уровня начального общего образования ориентирован на 4-х-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования (1-4 классы).  

Обучение в 1-4 классах осуществляется по учебно-методическому комплекту 
«Школа России», который обеспечивает реализацию вариативного и 
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разноуровневого подходов, позволяет организовать учебно-воспитательный процесс 
в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями обучающихся.  

В учебном плане 1–4 классов реализуется Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности 
ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного 
обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 
обучения по каждому предмету (математика, окружающий мир, художественный 
труд). 

 
Обязательная (инвариантная) часть. 

Предметная область «Филология» представлена следующими компонентами: 
русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский). 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 
слову, стремления совершенствовать свою речь. Для его изучения отводится в 1-4 
классах  4часа в неделю. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 
различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 
зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств 
школьника, способного к творческой деятельности. На его изучение отводится 4 
часа в 1-3 классах, 3 часа в 4 классе 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в 
неделю. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 
аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 
мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 
дальнейшему овладению иностранным языком. 

Предметная область «Математика ». Изучение математики (в 1-4 классах по 
4 часа) направлено на формирование первоначальных представлений о математике 
как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений 
и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
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продолжения образования. Особое место уделено обеспечению первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности учащихся.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
компонентом «Окружающий мир» (1-4 классы по 2 часа). Изучение 
интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви 
и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного 
опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 
социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 
эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется 
формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 
знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 
Предметная область «Искусство» включает 2 часа. Они распределены в 

соответствии с федеральными программами: музыка - 1 час, изобразительное 
искусство - 1 час. Изучение этих предметов эстетического цикла направлено на 
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов, в 
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 
вариативности мышления у школьников (по 1 часу в 1 – 4 классах). 

В предметной области «Физическая культура» часы распределены согласно 
федеральной программе: по 3 часа в 1-4 классах. Занятия по физической культуре 
направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 
развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

Учебный предмет «Основы православной культуры» из области «Основы 

религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю в 4 классе) формирует у 
младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений.  

Стандарт ОБЖ реализуется интегрированно через учебные предметы 
«Окружающий мир» и «Физическая культура».  

Особенности вариативной части базисного учебного плана (части, 

формируемой участниками образовательного процесса) 

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели, данная часть в 

пределах максимально допустимой недельной нагрузки составляет 1 час в неделю в 

1-4 классах  

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-2 
классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) 
дополняется 1 часом из части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  Поэтому введен дополнительно 1 час русского языка в 1-4 классах.3-
4класса дополняется 0.5 Родной язык и 0,5 Литературное чтение на родном языке. 
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Таким образом, учебный план начальной школы выстроен таким образом, 
чтобы обеспечить усвоение федерального компонента государственного стандарта 
для каждого обучающегося и преемственность обучения на 2 уровне образования. 

 

Промежуточная аттестация. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением 

«МБОУ Краснокутская СОШ» Боковского района о промежуточной аттестации 
обучающихся», с приказами и инструктивными письмами Министерства 
образования и науки РФ и РО по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 
освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание)  или всего 
объема учебной дисциплины за учебный год (годовая аттестация). Периодами 
промежуточной аттестации во 2-4 классах являются четверти. Годовая отметка 
выводится как среднее арифметическое четвертных или полугодовых отметок, 
согласно правилам математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-х – 4-х классов проводится в 
период с 20 по 30 апреля. 

Основные формы годовой промежуточной аттестации: 
• Диктант  
• Контрольная работа 
• Зачет 
• Практическая работа 
• Тестирование 

• Собеседование 
• Защита творческих работ 
• Защита реферата 
• Защита проекта 
 
Годовая  промежуточная аттестация учащихся школы в 2020/2021 учебном 

году распределяется по классам следующим образом: 
 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 
2 кл Русский язык   Диктант  
 Математика Контрольная работа 
3кл Русский язык   Диктант  
 Математика Контрольная работа 
4 кл Русский язык   Диктант  
 Математика Контрольная работа 

 
Учебный план (недельный) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Краснокутская средняя общеобразовательная школа» Боковского района  на 2020-2021 учебный 
год в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 
(5-дневная учебная неделя) 
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Предметные области учебные предметы ∕ 
классы 

количество часов в неделю  Всего 

I II III IV 

  Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика  Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы православной 
культуры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательной организации 
 

Русский язык 1 1   2 

Родной язык   0,5 0,5 1 

Литературное чтение на родном языке   0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Сведения об учебных программах, реализуемых ОУ 

Начальное общее образование 
Учебный предмет Программа Класс 

Учебник. Автор. Год издания. 

Издательство. 
Математика Программы ОУ начальная 

школа, 1-4 классы УМК 
«Школа России». Москва, 
«Просвещение», 2012г 

1 Математика. 1 кл. В 2-х частях Моро М.И., 
Волкова С.И., Степанова С.В. 2015 
Просвещение 

Математика Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Школа России». Москва, 
«Просвещение», 2012г 

2 Математика. 1 кл. В 2-х частях Моро М.И., 
Волкова С.И., Степанова С.В. 2015 
Просвещение 

Математика Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Школа России». Москва, 
«Просвещение», 2012г  

3 Математика.3 кл.  В 2-х частях Моро М.И., 
Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 2018 
Просвещение 

Математика  Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 

4 Математика. В 2-х частях 4 кл. Истомина  
Н.Б. 2014 Ассоциация ХХI век 
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«Гармония». Москва, 
«Ассоциация XXI век», 2012г  

Русский язык  Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Школа России». Москва, 
«Просвещение», 2012г 

1 Русский язык. 1 кл. Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 2016 Просвещение 

Русский язык Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Школа России». Москва, 
«Просвещение», 2012г 

2 Русский язык.2 кл.  В 2-х частях Канакина 
В.П., Горецкий В.Г. 2017 Просвещение 

Русский язык Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Школа России». Москва, 
«Просвещение», 2012г 

3  Русский язык.3 кл.  В 2-х частях Канакина 
В.П., Горецкий В.Г. 2018 Просвещение 

Русский язык  Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Гармония». Москва, 
«Ассоциация XXI век», 2012г  

4 Русский язык. К тайнам нашего языка. В 2-
х частях 4 кл. Соловейчик М.С., Кузьменко 
Н.С. 2014 Ассоциация ХХI век 

Литературное чтение Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Школа России». Москва, 
«Просвещение», 2012г 

1 Азбука. 1 кл. В 2-х частях.  Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А.и др.., 
2015, Просвещение 
Литературное чтение. 1 кл. В 2-х частях 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. 2016 Просвещение 

Литературное чтение Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Школа России». Москва, 
«Просвещение», 2012г 

2 Литературное чтение. 2 кл В 2-х частях. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В 2016 Просвещение 

Литературное чтение Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Школа России». Москва, 
«Просвещение», 2012г 

3 Литературное чтение. 3 кл. В 2-х частях. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В.  2018 Просвещение 

Литературное чтение Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Гармония». Москва, 
«Ассоциация XXI век», 2012г  

4 Литературное чтение. Любимые страницы. 
В 4-х частях 4 кл. Кубасова О.В. 2014 
Ассоциация ХХI век 

Окружающий мир Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Школа России». Москва, 
«Просвещение», 2012г 

1 Окружающий мир. 1 кл. В 2-х частях 
Плешаков А.А. 2016 Просвещение 

Окружающий мир Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Школа России». Москва, 
«Просвещение», 2012г 

2  Окружающий мир.2 кл.  В 2-х частях 
Плешаков А.А. 2017 Просвещение 

Окружающий мир Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Школа России». Москва, 
«Просвещение», 2012г 

3 Окружающий мир. 3 кл. В 2-х частях 
Плешаков А.А. 2018 Просвещение 

Окружающий мир  Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Гармония». Москва, 
«Ассоциация XXI век», 2012г  

4 Окружающий мир. В 2-х частях 4 кл. 
Поглазова О.Т., Шилин В.Д. 2014 
Ассоциация ХХI век 

Технология  Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Школа России». Москва, 
«Просвещение», 2012г 

1 Технология 1 кл. Лутцева Е.А.,  Зуева Т.П. 
2016 Просвещение 

Технология Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Школа России». Москва, 
«Просвещение», 2012г 

2 Технология 2 кл. Лутцева Е.А.,  Зуева Т.П. 
2016 Просвещение  

Технология Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Школа России». Москва, 
«Просвещение», 2012г 

3  Технология  3 кл. Лутцева Е.А.,  Зуева Т.П. 
2018 Просвещение  
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Технология Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы УМК 
«Гармония». Москва, 
«Ассоциация XXI век», 2012г  

4 Трудовое обучение. Чудесная мастерская. 
4 кл. Конышева Н.М. 2014 Ассоциация 
ХХI век  

ИЗО Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы ИЗО Кузин 
В.С., Кубышкина Э.И. Дрофа 
2017 

1 ИЗО 1 кл. Кузин  В.С., Кубышкина Э.И. 
2017-2018 Дрофа 

ИЗО Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы ИЗО Кузин 
В.С., Кубышкина Э.И. Дрофа 
2017 

2  ИЗО 2 кл.  Кузин  В.С., Кубышкина Э.И. 
2014-2017 Дрофа 

ИЗО Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы ИЗО Кузин 
В.С., Кубышкина Э.И. Дрофа 
2017 

3 ИЗО 3 кл.  Кузин  В.С., Кубышкина Э.И.   
2014-2018 Дрофа 

ИЗО Программы ОУ начальная 
школа, 1-4 классы ИЗО Кузин 
В.С., Кубышкина Э.И. Дрофа 
2017 

4 ИЗО 4 кл. Кузин  В.С., Кубышкина Э.И. 
2014-2015 Дрофа 

Музыка Музыка. 1-4 кл. Алеев В.В., 
Кичак Т.Н. Дрофа 2016 

1-4 класс Музыка 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс 
Алеев В.В., Кичак Т.Н. Дрофа 2016 

Основы православной 
культуры 

Авторская учебная программа 
«Основы религиозных культур 
и светской этики» А.Я. 
Данилюк «Просвещение», 2010 
г. 

4 класс Основы религиозных культур и светской 
этики. Основы православной культуры 4 
кл. Кураев А.В. 2018 Просвещение 

Физическая культура Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-11 классов В.И.Лях, 
А.А. Зданевич «Учитель» 2011г 
 

1 Физическая культура. 1-4 кл. Лях В.И. 
2014-2018 Просвещение 

Физическая культура Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-11 классов В.И.Лях, 
А.А. Зданевич «Учитель» 2011г 

2  Физическая культура. 1-4 кл. Лях В.И. 
2014-2018 Просвещение 

Физическая культура Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-11 классов В.И.Лях, 
А.А. Зданевич «Учитель» 2011г 

3 Физическая культура. 1-4 кл. Лях В.И. 
2014-2018 Просвещение 

Физическая культура Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-11 классов В.И.Лях, 
А.А. Зданевич «Учитель» 2011г 

4  Физическая культура. 1-4 кл. Лях В.И. 
2014-2018 Просвещение 

Английский язык Английский язык. 2 кл.  Быкова 
Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др.2016 Просвещение 

2 Английский язык. 2 кл.  Быкова Н.И., Дули 
Д., Поспелова М.Д. и др.2016 Просвещение 

Английский язык Английский язык. 3 кл. Быкова 
Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др. 2017 Просвещение 

3 Английский язык. 3 кл. Быкова Н.И., Дули 
Д., Поспелова М.Д. и др. 2017 
Просвещение 

Английский язык Английский язык. 4 кл. Быкова 
Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
и др. 2018 Просвещение 

4 Английский язык. 4 кл. Быкова Н.И., Дули 
Д., Поспелова М.Д. и др. 2018 
Просвещение 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 
числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-
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урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.  

Главные идеи: 
- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися 

необходимости позитивногообщения как со взрослыми, так и со сверстниками; 
- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, 

опыта поколений; 
- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и 

позитивному общению. 
Цель: 
Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 
искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 
внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи: 
- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений; 
- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 
- создавать кружки с учетом интересов и потребностей учащихся; 
- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 
- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 
- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных 

объединений. 
Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, 

комплексного подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы 
внеурочная воспитательная работа представляла собой стройную целенаправленную 
систему. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 
− выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 
− оказание помощи в поисках «себя»; 
− 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 с социумом. 
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 
При реализации плана внеурочной деятельности используются следующие 

принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 
1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 
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кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями 
основной образовательной программы учреждения. 

2.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 
субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 
самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 
предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 
внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 
свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 
видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 
желаний, интересов, 

4.Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 
внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о 
времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей 
программе кружка, студии. 

5.Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 
используемого в образовательном процессе. 

6.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 
достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 
только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 
образовательного учреждения. 
Формы организации  внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий обучающихся и 
их родителей (законных представителей): экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, социальное проектирование и т.д. 
Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития 

личности:  
Направление 
внеурочной 
деятельности 

Вид 
внеучебной 
деятельности 

Образовательны
е формы 

Уровень 
результатов 
внеучебной 
деятельности 

Преимуществен
ные формы 
достижения 
результата 

Спортивно-

оздоровител
ьное 

Спортивно-
оздоровитель
ная 
деятельность 

Занятия 
спортивных 
кружков 
«Шахматы», 
беседы о ЗОЖ в 
кружках 
«Разговор о 
правильном 
питании». 

Приобретение 
школьником  
социальных 
знаний 
Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Занятия в 
спортивных 
кружках, беседы 
о ЗОЖ. 
Школьные 
спортивные 
турниры. 
Социально 
значимые 
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Школьные 
спортивные 
турниры. 
Социально 
значимые 
спортивные и 
оздоровительны
е акции-
проекты. 

Получение 
опыта 
самостоятельно
го социального 
действия 

спортивные и 
оздоровительны
е акции-проекты 

Общекульту
рное 

Художествен
ное 
творчество 

Кружки 
«Разговор о 
правильном 
питании». 
Художественны
е выставки в 
классе, школе. 
Социальные 
проекты на 
основе 
художественной 
деятельности 

Приобретение 
школьником  
социальных 
знаний. 
Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности. 
Получение 
опыта 
самостоятельно
го социального 
действия. 

Кружки 
художественног
о творчества. 
Художественны
е выставки, 
фестивали 
искусств, 
спектакли в 
классе, школе. 
Социальные 
проекты на 
основе 
художественной 
деятельности 

 Досугово-
развлекатель
ная 
деятельность 
(досуговое 
общение) 

Концерты, 
инсценировки, 
праздники на 
уровне класса и 
школы. 

Приобретение 
школьником  
социальных 
знаний. 
Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности. 
Получение 
опыта 
самостоятельно
го социального 
действия. 

Концерты, 
инсценировки, 
праздники на 
уровне класса и 
школы. 

Общеинтелл
ектуальное 

Познаватель
ная 

Викторины, 
познавательные 
игры, 
познавательные 
беседы. 
Кружки 
«Математическа
я шкатулка», 
«Земля – наш 

Приобретение 
школьником  
социальных 
знаний. 
 Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности. 

Викторины, 
познавательные 
игры, 
познавательные 
беседы. 
Дидактический 
театр, 
общественный 
смотр знаний. 
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общий дом» 
Детские 
исследовательск
ие проекты, 
внешкольные 
акции 
познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
интеллектуальн
ые марафоны) 

Получение 
опыта 
самостоятельно
го социального 
действия. 

Детские 
исследовательск
ие проекты, 
внешкольные 
акции 
познавательной 
направленности 
(олимпиады) 

Духовно- 

нравственно
е 

Досугово-
развлекатель
ная 
деятельность 

КТД  Изучение и 
исследование 
природы 
донского края - 
кружок 
«Доноведение». 

Приобретение 
школьником  
социальных 
знаний. 
 Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности. 
Получение 
опыта 
самостоятельно
го социального 
действия. 

КТД 
(коллективно-
творческое 
дело). 
Социальная 
проба 
(инициативное 
участие ребенка 
в конкурсах, 
викторинах, на 
праздниках, 
организованное 
взрослыми). 

Социальное Трудовая 
(производств
енная) 
деятельность 

Кружок 
«Веселый 
карандаш», 
трудовой десант, 
субботники. 

Приобретение 
школьником  
социальных 
знаний. 
 Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности. 
Получение 
опыта 
самостоятельно
го социального 
действия. 

Кружок 
«Умелые руки». 
Трудовой 
десант. 
Субботники. 

 

Духовно-нравственное направление представлено кружками «Доноведение». 
Задачи:  Образовательные: 1. Пробуждение интереса к малой Родине и  

формирование пропедевтических знаний о природных и социальных объектах и 
явлениях Донского края;   2. Формирование элементарных представлений о народах, 
проживающих в Ростовской области, историко-культурном наследии и их 
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традициях; об историческом прошлом, современном состоянии и перспективах 
культурного развития Донского края.        

     Воспитательные: 1. Воспитание осознания зависимости благополучия 
среды родного края от поведения человека, формирование умений предвидеть 
последствия своих и чужих поступков и корректировать свою деятельность в 
соответствии с нравственным эталоном.                                                                                                                                         
2. Воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, 
толерантности, культуры межличностного и межнационального общения, 
бережного отношения к материальным и духовным богатствам родного края, 
гражданственности и патриотизма.                                                                                                              
Развивающие: 1. Развитие умения взаимодействовать с различными объектами 
окружающего мира с учётом их своеобразия и особенностей. Формирование и 
развитие элементарных умений работать с различными источниками информации 
для локализации фактов региональной истории и культуры во времени, 
пространстве; для оценочного отношения к фактам, проблемам сохранения и 
развития историко-культурного потенциала Донского края. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками  
«Шахматы». Задачами данного курса являются: формирование целостной, духовно-
нравственной, гармонично развитой личности. Укрепление здоровья, 
совершенствование жизненно важных навыков и умений. Введен кружок 
«Шахматы» с целью развития шахматного спорта. Работа с детьми по данной 
программе наряду с теоретическими и практическими занятиями в группах, 
проходит и индивидуально для лучшего усвоения материала. Игра в шахматы 
способствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, 
вдумчивость, целеустремленность. Дети, вовлечённые в волшебный мир шахмат, 
лучше успевают в школе. Образовательные программы способствуют освоению 
учащимися основных социальных норм, необходимых им для полноценного 
существования в современном обществе: ведение здорового образа жизни, 
сохранения и поддержания физического, психического и социального здоровья. 
Способствуют развитию позитивного отношения учащихся к базовым ценностям, 
как человек, здоровье, природа, труд, семья, Отечество. 

Учатся составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений 
на развитие координации, на формирование правильной осанки,  организовывать и 
проводить самостоятельно подвижные игры,  взаимодействовать с одноклассниками 
в процессе занятий. 

Общеинтеллектуальное направление представлено  кружками 
«Математическая шкатулка»,  «Земля наш общий дом».  

Основными учебно-воспитательными задачами курса «Математическая 
шкатулка» являются: расширять кругозор учащихся в различных областях 
элементарной математики; расширять математические знания; содействовать 
умелому использованию символики; учить правильно применять математическую 
терминологию; развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и 
явлений, сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

Основными учебно-воспитательными задачами курса «Земля наш общий дом» 
являются: продолжение разностороннего развития личности ребенка, начатого в 
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семье (развитие интеллекта, эмоций, творческих способностей учащихся и их 
нравственное воспитание); ознакомление с взаимосвязями жизнедеятельности 
человека и природы, человека и общества; воспитание у учащихся бережного 
отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью, 
любви к природе, формирование навыков экологически грамотного, нравственного 
поведения в природе, быту, обществе; ознакомление учащихся с богатейшим 
языковым наследием, развитие творческих способностей детей. 

Общекультурное направление представлено кружками   «Разговор о 
правильном питании», «Занимательная грамматика», «Занимательный русский 
язык» 

Задачами курса «Разговор о правильном питании»  являются: воспитание и 
развитие понимающего, умного, воспитанного гражданина, заботящегося о своем 
здоровье, обладающего вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением. 
Формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к своему здоровью. 
Задачами курса «Занимательная русский язык»  являются:  развитие интереса к 
русскому языку как к учебному предмету; пробуждение потребности у 
обучающихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; развитие 
мотивации к изучению русского языка; развитие творчества и обогащение 
словарного запаса; совершенствование общего языкового развития обучающихся; 
углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 
формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры 
мышления, приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
развивать умение пользоваться разнообразными словарями; учить организации 
личной и коллективной деятельности в работе с книгой.                                                                 
Курс  «Занимательная грамматика» способствует развитию познавательных 
способностей учащихся как основы учебной деятельности, а также  
коммуникативных умений младших школьников с  использованием современных 
средств обучения.                                                                                                                                                              
Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 
мотивацию к обучению русскому языку, стремиться развивать свои 
интеллектуальные возможности. Данная программа позволяет учащимся 
познакомиться со многими интересными вопросами русского языка, выходящими за 
рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме 
данной науки. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 
возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 
рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности 
позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в 
своих силах. Необходимость курса заключается не только желанием детей узнать 
нечто новое о русском языке.   

       Главной целью его является на занимательном грамматическом материале 
расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 
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показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 
обучения. Задачи: способствовать  развитию интереса к русскому языку как к 
учебному предмету;  пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной 
работе над познанием родного языка; совершенствование общего языкового 
развития учащихся; способствовать формированию и развитию у учащихся 
разносторонних интересов, культуры мышления; способствовать развитию смекалки 
и сообразительности; приобщение школьников к самостоятельной 
исследовательской работе. 

Социальное направление представлено  курсом «Веселый карандаш». 
Задачи: 

• развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 
успеха в том или ином виде искусства; 
• Художественно - эстетическое воспитание учащихся, развитие их 
творческих способностей и вкуса; 
• расширение кругозора и формирование представления о роли искусства 
в жизни общества; 
• влияние декоративно - прикладного искусства на жизненную среду 
человека; 
• приобщение детей к наследию русского народного искусства и его 
традициям; 
• развитие образного мышления, воспитание учащихся в гармонии с 
окружающим миром, с родной природой, открытие красоты мира; 
• развитие творческой фантазии, индивидуальности и воображения; 
• научить приёмам исполнительского мастерства; 
• научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 
искусства; 
• научить правильно, использовать термины, формировать определения 
понятий, используемых в опыте мастеров искусства; 
• формировать  у  учащихся нравственно - эстетическую  отзывчивость на 
прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; 
•  формировать художественно - творческую активность школьника; 
• овладение образным  языком изобразительного  искусства посредством  
формирования художественных знаний,  умений и навыков. 
• расширение художественно-эстетического кругозора;  
• приобщение к достижениям мировой художественной культуры в 
контексте различных видов искусства; 
• освоение изобразительных операций и манипуляций с использованием 
различных материалов и инструментов;  
• создание простейших художественных образов средствами живописи, 
рисунка, графики, пластики;  
• освоение простейших технологий дизайна и оформления; 
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• воспитание зрительской культуры. 
 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального 
общего образования  образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  
− приобретение учащимися социального опыта; 
− формирование положительного отношения к базовым общественным 
ценностям; 
− приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Организационная модель внеурочной деятельности. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 
реализации МБОУ «Краснокутская СОШ» Боковского района выбрана 
оптимизационная модель, которая осуществляется через учебный план, а именно, 
через часть, формируемую участниками образовательного процесса, классное 
руководство, деятельность педагогических работников: старшего вожатого, 
социального педагога, педагога-психолога в соответствии с должностными 
обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 
образования. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 
принимают участие все педагогические работники МБОУ «Краснокутская  СОШ» 
Боковского района (учителя, старший вожатый, социальный педагог, педагог-
психолог, библиотекарь). В этом случае координирующую роль выполняет 
классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
− организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 
− организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

− организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Преимущества оптимизационной модели мы видим в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Краснокутская СОШ» Боковского района 
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких 
как, экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 
познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. В период каникул для 
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продолжения внеурочной деятельности  дети будут посещать детский 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Колокольчик» при школе. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной 
деятельностью детей оформляется следующим образом: разрабатывается и 
утверждается рабочая программа курса внеурочной деятельности, оформляется и 
систематически ведётся журнал посещаемости. 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего образовательного 
учреждения могут использовать  Примерные программы внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность школьников. Серия «Стандарты второго поколения». 
Кроме этого, мы вправе использовать программы, разработанные педагогами 
образовательного учреждения и получившие положительную экспертную оценку 
различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников; 
-педагогического совета школы. 
Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение кружков школы, КТД, воспитательные 
мероприятия. 

 
Нормативно правовая основа модели 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (введён в действие приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009, №373). 

2. Приказ Минобрнауки № 1241 от 26.11.2010 года «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373». 

3. Письмо Департамента общего образования МинобрНауки России от 12 мая 
2011 года № 03-296 «Методические материалы по организации внеурочной 
деятельности в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего образования». 

Оптимизационная модель строится на едином образовательном и методическом 
пространстве  образовательного учреждения, содержательном и организационном 
единстве всех его структурных подразделений.  

Планирование внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в 
объёме 5 часов в неделю. Учебный год включает в себя 34 учебных недели во 2-4 
классах и 33 учебные недели в 1-х классах. Внеурочная деятельность организована 
учителями школы, имеющими необходимую квалификацию. 
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет в 1 классе 
– 35 минут, во 2-4 классах – 40 минут. Продолжительность перерыва между 
учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет 45 минут, для 
учащихся 1-х классов продолжительность перерыва – 1,5 часа. Распределение часов 
внеурочной деятельности на каждый год  начального общего образования 
осуществляется с учётом интересов обучающихся, родителей (законных 
представителей) и возможностей школы.  
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Недельное распределение часов внеурочной деятельности МБОУ 

«Краснокутская  СОШ» Боковского района на 2020-2021 учебный год 

(ФГОС НОО) 

Направление Кружки, 
секции, 
клубы 

Название/ 
классы 

Количество часов в неделю всего 

I  II III IV  

Спортивно - 
оздоровительное 

кружок «Шахматы» 1 1 1 1 4 

Духовно - 
нравственное 

кружок «Доноведен
ие» 

1 1 1 1 4 

Социальное кружок «Веселый 
карандаш» 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальн
ое 

кружок «Земля наш 
общий дом» 

1 - - - 1 

кружок «Математич
еская 
шкатулка» 

- 1 1 1 3 

общекультурное 
 

кружок «Разговор о 
правильном 
питании» 

1 - - 1 2 

кружок «Заниматель
ный русский 
язык» 

- 1 - - 1 

кружок «Заниматель
ная 
грамматика» 

- - 1 - 1 

ИТОГО   5 5 5 5 20 
 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса - компонент образовательного учреждения, включающий внеурочную 

деятельность, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при объёме финансирования, направляемого на реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования. Под внеурочной 
деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Основное преимущество организации внеурочной деятельности 
непосредственно в МБОУ « Краснокутская СОШ» Боковского района заключается в 
создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 
организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 



244 
 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 
образовательной организации. 

Часть внеурочной деятельности, запланированная в программе духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ «Краснокутская  СОШ» 
Боковского района, организуется по духовно-нравственному, социальному, 
общеинтеллектуальному, общекультурному направлениям и осуществляется 
классными руководителями согласно должностной инструкции через такие формы, 
как экскурсии, соревнования, беседы, классные часы, выставки, дискуссии, 
конкурсы, игры, трудовые десанты, творческие проекты, презентации, общественно 
полезные практики. 

Часть внеурочной деятельности, отраженной в учебном плане МБОУ 
«Краснокутская СОШ» Боковского района в части компонента образовательного 
учреждения, осуществляется по всем направлениям учителями начальных классов, 
учителями-предметниками по своему профилю через такие формы, как экскурсии, 
круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики. 

Кадровое обеспечение. 

В реализации внеурочной деятельности участвуют: 
− педагоги школы, реализующие программу;  
− библиотекарь; 
− старший вожатый; 
− социальные педагоги; 
− педагог-психолог. 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 
Подготовка педагогических 
кадров к работе с учащимися 
по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с 
преподавателями-предметниками и руководителями 
кружков, готовыми к деятельности в данном 
направлении. 

Повышение методического 
уровня всех участников 
воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и 
медицинскими работниками, специалистами 
внешкольных учреждений. 
Семинары-практикумы в методических 
объединениях с целью обмена передовым опытом, 
накопленным в школе. 
Проведение семинаров по реализуемым 
программам. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время. 

Создать банк методических 
разработок дел школы,    
мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 
Организация обмена опытом педагогов в рамках 
сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 
диагностической работы 
педагога-психолога по вопросам 

Диагностика запросов учащихся на организацию 
свободного времени. 
Диагностика возможностей  школы и 
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досуговой деятельности 
учащихся. 

внешкольных учреждений по организации 
свободного времени учащихся. 
Информирование педагогического коллектива о 
результатах диагностики. 

Разработать систему 
мероприятий, обеспечивающую 
повышение методического 
уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  
воспитательной и внеурочной  деятельности 
педагога. 
Провести педагогические советы и заседания МО 
с участием специалистов внешкольных 
учреждений. 

Создать банк методической 
литературы по организации 
досуга учащихся. 

Систематизация методической литературы.  
Информирование педагогов о наличии и их 
знакомство с содержанием имеющейся 
методической литературы. 

  
Материально-техническое обеспечение: 

− выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 
мероприятий, 

− материалы для оформления и творчества детей, 
− наличие канцелярских принадлежностей, 
− аудиоматериалы и видеотехника, 
− компьютеры, интерактивные доски, 
− проекторы, 
− экран и др. 

Результаты внеурочной деятельности 

          Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 
духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином 
виде деятельности. 
 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 
того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 
ребёнка. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
Школьник знает и понимает 
общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 
общественную жизнь  
(2-3 кл.) 

Школьник 
самостоятельно действует 
в  общественной жизни     
(4 класс) 

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах  
поведения в обществе и т.п.), 
понимание социальной 

Формирование 
позитивных отношений 
школьников к базовым 
ценностям общества 
(человек, семья, 
Отечество, природа, 
мир, знание, труд, 
культура). 

Получение школьником 
опыта самостоятельного 
социального действия. 
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 Все виды внеурочной деятельности обучающихся уровня начального общего 
образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Предполагаемые результаты. 

− Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 
− укрепление здоровья воспитанников; 
− расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 
реализации его интересов, развитие творческой активности каждого ребёнка; 

− творческая самореализация детей; 
− формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 
− психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 
− сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций 
школы; 

− формирование единого воспитывающего пространства; 
− развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 
− вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы 
риска во внеурочную деятельность школы; 

− активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах 
различного уровня; 

− укрепление связи между семьёй и школой.  
Учитель и родители как участники педагогического процесса. 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 
дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление 
эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного 
возраста.  
Задачами сотрудничества являются: 
− усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 
молодежи;  

− гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  
− развитие у школьников опыта формального и неформального общения с 
взрослыми;  

− освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 
детьми;  

− оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-
воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей 

во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 

− непосредственное участие родителей в организации различимых форм 
совместной внеурочной работы с детьми; 

− развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др. 

Планируемые личностные результаты. 

реальности и повседневной 
жизни. 
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Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
- принятие образа «хорошего ученика»; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 
-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;  
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за общее благополучие; 
- осознание своей этнической принадлежности; 
- гуманистическое сознание; 
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 
устойчивое следование в поведении социальным нормам; 
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 
Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
- эстетические потребности, ценности и чувства;  
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость; 
- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 
общества. 
 
 
 
 
 
Взаимосвязь  направлений, видов и форм  внеурочной деятельности  

представлена в таблице. 

 Направление Виды деятельности Формы работы с 
обучающимися 

1 Спортивно-
оздоровительное 

Спортивно-
оздоровительная 
Игровая 
Познавательная 
Проблемно-ценностное 

Час общения, прогулки на 
природу, походы, выезды;  
спортивные соревнования, 
эстафеты, «уроки гигиены», 
«уроки здорового питания»,   



248 
 

общение 
Досуговое общение 

спортивные кружки; 
подвижные игры, игровые 
программы по пропаганде 
ЗОЖ, акции по пропаганде 
ЗОЖ;  КТД и т.п. 

2 Духовно-
нравственное 

Проблемно-ценностное 
общение 
Социальное творчество  
Игровая 
Познавательная 
Художественное 
творчество 
Трудовая 
(производственная)  
Туристко-краеведческая 

Час общения, экскурсии, 
просмотр и обсуждение  
кинофильмов, сюжетно-
ролевые игры нравственного и 
патриотического содержания, 
творческие конкурсы, 
праздники, акции,  
национально-культурные 
праздники, встречи с 
интересными людьми, 
ветеранами ВОВ; КТД;  
творческие и 
исследовательские проекты; 
кружки и т.п. 

3 Обще- 
интеллектуальное 

Познавательная  
Игровая  
Проблемно-ценностное 
общение 

Час общения, познавательные 
беседы, диспуты,  
библиотечные уроки,  
интеллектуальные клубы, 
акции познавательной 
направленности, олимпиады, 
факультативы, кружки, 
проектная деятельность и т.п. 

4 Общекультурное Проблемно-ценностное 
общение 
Художественное 
творчество 
Игровая деятельность 
Познавательная 
деятельность 
Социальное творчество 
(социально-
преобразующая 
добровольческая 
деятельность) 

Час общения, беседы, 
экскурсии, встречи с 
представителями творческих 
профессий,  знакомство с 
лучшими произведениями 
искусства,  творческие 
программы, праздники, 
формирующие  
художественную культуру 
школьников, творческие 
конкурсы, кружки;  
библиотечные уроки;  
творческие проекты и т.п. 

5 Социальное Социальное творчество 
(социально-
преобразующая 
добровольческая 
деятельность) 
Трудовая 

Беседы, социально-значимые 
акции,  экологические акции, 
десанты, экологические 
патрули, социальные и 
экологические проекты;  КТД 
и т.п. 
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(производственная)  
Краеведческая 

 
 Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства 
воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 
деятельности: 
1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 
данному вопросу, 
2) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 
3) методы игры в различных вариантах, 
4) составление плана и т.д. 

Формы оценки 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 
достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 
ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

− комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

− использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

− оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

− оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
− сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
− использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

− уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

− использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

− использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

− использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений.   

 

Сведения об учебных программах, реализуемых ОУ 

Внеурочная деятельность. Уровень начального общего образования. 
Программа класс УМК 

Программа общекультурного 1-4 Примерная программа внеурочной деятельности. Начальное и основное 
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направления «Разговор о 
правильном питании» 

образование. Под редВ.А.Горского -4-е издание – М.: Просвещение, 2014. 
1. М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании: 
Рабочая тетрадь для школьников - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2009 г. 
2. М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева.  Две недели в лагере 
здоровья: Рабочая тетрадь для школьников - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2009 г. 
3.  М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. Формула правильного 
питания: Рабочая тетрадь для школьников - М.: ОЛМА-Медиа Групп, 
2007 г. 
4. М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. Разговор о правильном 
питании. Методическое пособие для учителя - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006 г. 
5. М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. Две недели в лагере 
здоровья. Методическое пособие для учителя - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006г. 
6. М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. Формула правильного 
питания. Методическое пособие для учителя - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006 г. 

Программа спортивно-
оздоровительного 
направления «Шахматы» 

1-4 Примерная программа внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование. Под редВ.А.Горского -4-е издание – М.: Просвещение, 2014. 
Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы. – 
Москва: Просвещение, 2005. 
Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – 
Обнинск: Духовное возрождение, 1999. 
Сухин И. Шахматы, первый год: Задачник, мат в один ход Обнинск: 
Духовное возрождение, 2007.  

Программа внеурочной 
деятельности духовно – 
нравственного направления 
«Доноведение» 

1-4 Примерная программа внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование. Под редВ.А.Горского -4-е издание – М.: Просвещение, 2014. 
Жамгоцева И.А., Стрельцова И.В., Сухаревская Е.Ю. Методические 
рекомендации по использованию проектной и исследовательской 
деятельности в курсе «Доноведение». Для учителей начальных классов. 
— Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – ПРЕСС», 2009. 
Сухаревская Е.Ю., Зыбина Е.А., Степанова Т.Г. Ткаченко 
А.Г. Доноведение: Методические разработки уроков и праздничных 
мероприятий для учителей начальных классов. 2 класс — Ростов-на-
Дону: «Издательство БАРО – ПРЕСС», 2008. 
Сухаревская Е.Ю., Вюнникова М.М., Добреля Е.Д., Каклюгина О.А., 
Козорезова Л.В. Доноведение: Методические разработки уроков и 
праздничных мероприятий для учителей начальных классов. 3 класс — 
Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – ПРЕСС», 2009. 
Сухаревская Е.Ю., Величко И.Ю., Вюнникова М.М., Добреля Е.Д., 
Зыбина Е.А., Каклюгина О.А., Козорезова Л.В. Доноведение: 
Методические разработки уроков и праздничных мероприятий для 
учителей начальных классов. 4 класс — Ростов-на-Дону: «Издательство 
БАРО – ПРЕСС», 2009. 
Мультимедийное приложение к курсу «Доноведение»  

Программа внеурочной 
деятельности социального 
направления «Веселый 
карандаш» 

1-4 Примерная программа внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование. Под редВ.А.Горского -4-е издание – М.: Просвещение, 2014. 
Павлова О. В. Изобразительное искусство. 1-  4  класс: поурочные планы 
по учебнику В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной. – Волгоград: Учитель, 
2007. – 175 с. 
Павлова О. В. Изобразительное искусство в начальной школе: обучение 
приемам художественно-творческой деятельности. – Волгоград: Учитель, 
2008. – 139 с. 
Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное 
искусство: 1-4 кл.: методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 
2008. – 191 с. 
Марысаев В. Учебное пособие по изобразительному искусству для 
начальной школы. – М.: Аквариум, 1998. – 54 с. 

Программа внеурочной 
деятельности 
общеинтеллектуального 
направления «Земля наш 
общий дом» 

1 Примерная программа внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование. Под редВ.А.Горского -4-е издание – М.: Просвещение, 2014. 
Коротеева Е.И. Азбука аппликации / Е. И. Коротеева. — М., 2009.  
Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э.А. Болдиной. 
— М.: ООО «Мир книги», 2004.  

Программа 
общеинтеллектуального 
направления «Математическая 
шкатулка» 

2-4 Примерная программа внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование. Под ред. В.А.Горского -4-е издание – М.: Просвещение, 
2014. 
Волина В. В. Веселая математика. М.: Знание, 1995 г. 



251 
 

Волина В. В. Занимательная математика. М.: Просвещение, 1991 г. 
Программа общекультурного 
направления «Занимательный 
русский язык» 

2 Примерная программа внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование. Под ред. В.А.Горского -4-е издание – М.: Просвещение, 
2014 
Образовательной программы курса «Развитие познавательных 
способностей» Л.В. Мищенковой.                                                      
Волина В. В. Занимательная грамматика. М.: Знание, 1996 г. 

Программа общекультурного 
направления «Занимательная 
грамматика» 

3 Примерная программа внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование. Под ред. В.А.Горского -4-е издание – М.: Просвещение, 
2014 
Волина В. В. Занимательная грамматика. М.: Знание, 1996 г. 

 
Календарный учебный график 

1.Количество классов-комплектов (1-4) и учащихся  
 

Школа (адрес) Кол-во  
классов 

Кол-во 
учащихся 

Из них в первую 
смену 

МБОУ «Краснокутская СОШ» 
Боковского района 

4 39 39 

Итого   39 39 
 
 
2.  Режим работы ОУ (по Уставу) 

 Время работы 
    Понедельник-пятница 9.00 – 19.00 
    Работа кружков 16.00 – 19.00 
    Работа дежурного  учителя 8.30 – 15.00 
    Работа администрации школы 8.00 – 16.00 
Работа сторожей 17.00 – 08.00 
Окончание массовых 

мероприятий с участием 
обучающихся 

не позднее 21.00 

 
3.Продолжительность учебного года  

Классы 1 2 – 4 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 
Окончание учебного года 25 мая 25 мая 
Продолжительность учебного года 33 недели 34 недели 
Осенние каникулы с 28.10 по 04.11 с 28.10 по 04.11 
Зимние каникулы с 30.12 по 11.01 с 30.12 по 11.01 
Весенние каникулы с 27.03 по 4.04 с 27.03 по 4.04 
Летние каникулы с 25.05 по 31.08 с 25.05. по 31.08 
Дополнительные каникулы для учащихся 1 
класса 

с 15.02 по 21.02 ----- 

Продолжительность урока 35 мин. (I ч., IIч.);  
40 мин. (III – IVч.) 

40 мин. 

Продолжительность учебной недели 5-дневная 5-дневная 
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4. Продолжительность уроков, перемен (с внеурочной деятельностью)  

№ урока 
Время начала и 
окончания урока 

Продолжительность 
перемены 

Классы 
(параллели) 

1 08.30 – 09.10 20 минут 1 – 4 
2 09.30 – 10.10 20 минут 1 – 4 
3 10.30 – 11.10 20 минут 1 – 4 
4 11.30 – 12.10 20 минут 1 – 4 
5 12.30 – 13.10 20 минут 1 – 4 
6 13.20 – 14.00 10 минут 2 – 4 

5.Режимные моменты для  учащихся 1 классов. 
В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения:  
в сентябре, октябре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 
в ноябре-декабре – по 5 уроков по 35 минут каждый;  
в январе – мае – по 5 уроков по 40 минут каждый; 
Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
 
6.  Продолжительность четвертей, полугодий (по Уставу ОУ) 

1 классы 
  

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 
1 четверть 01 сентября 27 октября 8 недель 
2 четверть 05 ноября 29 декабря 8 недель 
3 четверть 12 января 26 марта 9 недель 
4 четверть 05 апреля 25 мая 8 недель 
Год  1 сентября 25 мая 33 недели 

2-4 классы 
  

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 
1 четверть 01 сентября 27 октября 8 недель 
2 четверть 05 ноября 29 декабря 8 недель 
3 четверть 12 января 26 марта 10 недель 
4 четверть 05 апреля 25 мая 8 недель 
Год  1 сентября 25 мая 34 недели 
7. Час здоровья -  динамическая пауза:  
в 1 классах продолжительностью 1,5 часа после 4 урока.(II – IV четверти); 
во 2 - 4 классах продолжительностью 45 минут после 5 урока; 
продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 45 минут, для учащихся 1-ых классов 
продолжительность перерыва – не менее 1 часа. 

8. Дни здоровья – 2 раз в год 
9. Промежуточная аттестация учащихся 

Класс (параллель) Четверти  Полугодия  

1  Обучение проводится без бального оценивания учащихся 

2  В I полугодии обучение проводится без бального 
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оценивания учащихся, во II полугодии – по четвертям 

3 – 4  По четвертям   
10. Специальные медицинские группы, группы ЛФК – отсутствуют. 
11 . Группы продленного дня отсутствуют 
12. Группы кратковременного пребывания отсутствуют 

 

3.3. Система условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

3.3.1.Кадровые условий реализации основной образовательной 

программы уровня начального общего образования МБОУ 

«Краснокутская СОШ» Боковского района 

Коллектив начальной школы укомплектован педагогическими работниками на 
100% 

Образовательный процесс на уровне начального общего образования 
осуществляют учителя: 
№ Фамилия Имя отчество пед. 

стаж 
общий 

пед. 
стаж в 
данной 
школе 

квалифика-
ционная 
категория 

образование Предмет 

1 Беленькова Анна  Михайловна 33 33 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

Среднее 
специальное 

Начальные 
классы 

2 Канцурова  Алла Викторовна 24 24 Первая  Высшее 
Начальные 
классы 

3 Щучкина   Светлана Сергеевна 13 - Первая Высшее 
Начальные 
классы 

4 Семенова Валентина Петровна 31 31 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

Высшее 
Начальные 
классы 

5 Хромова  Валентина Владимировна 24 24 Высшая  Высшее 
Английский 

язык 

 
Администрация школы 

 
№ Фамилия Имя отчество пед. 

стаж 
общий 

пед. 
стаж в 
данной 
школе 

квалифика-
ционная 
категория 

образование Должность 

1 Биценко  Сергей 
Григорьеви
ч 

5 1  высшее 
Директор 

2 Кумова Светлана Евгеньевна 33 26 первая,  высшее 
Зам.директо
ра по УР 

3 Никонова  Светлана  Николаевна    высшее 
Зам. 

директора 
по ВР 

4. Ульянов Дмитрий Юрьевич 6 6 первая высшее 
Зам. 

директора 
по ИКТ 
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Квалификация педагогов 

№ 
п/п 

 Количество % 

1 Всего работают в начальных классах 5 100 
2 Из них имеют высшее образование 3 60 
3 Имеют среднее специальное образование  2 40 
4 Прошли повышение квалификации  5 100 
5 Имеют высшую квалификационную категорию 1 20 
6 Имеют первую квалификационную категорию 2 40 
7 Соответствуют занимаемой должности  2 40 

 
Всего педагогических и руководящих работников по школе  

 Всего Образование Категория 
высшее среднее 

специальное 
высшая Первая Нет 

Педагогических 
работников 

17 15 2 6 4 7 

из них учителей 14 12 2 5 4 6 
Руководителей 3 3 0  1,  0 2 
ИТОГО: 17 15 2 6 4 2 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 
подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования. 

В соответствии с планом-графиком повышения квалификации работники 
МБОУ «Краснокутская СОШ» Боковского района повышают квалификацию на базе 
ИПК: г. Ростов-на-Дону, ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО, г. Санкт-Петербург, АНО 
«СПБ ЦДПО, г. Ростов-на-Дону, ООО Центр профессионального образования 
«Развитие». 

В 2019-2020 учебном году согласно плану-заказу о повышении квалификации 
педагогических работников МБОУ «Краснокутская СОШ» Боковского района были 
заявлены на прохождение курсов 4 педагогических работников, учителей начальных 
классов. Прошли курсовую переподготовку 4 педагогических работников. План 
повышения квалификации выполнен. 

Список педагогов, прошедших курсовую переподготовку в 2019 – 2020 
учебном году 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагога 

Должность Тематика 
программы, 
проблемы 

Удостоверение 
или 

свидетельство 

Дата Объём Место 
прохождения 
курсов 
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1 Беленькова 
Анна 

Михайловна 

учитель по проблеме  
«Основы 
оказания первой 
помощи 
работниками 
сферы 
образования» 

612411929366 Май 2020 18 г. Ростов-на-
Дону  

ООО «Центр 
профессиональ

ного 
образования 
«Развитие» 

 
2 Канцурова 

Алла 
Викторовна 

учитель по проблеме  
«Основы оказания 
первой помощи 
работниками 
сферы 
образования»» 

612411929367 Май 2020г 18 г. Ростов-на-
Дону  

ООО «Центр 
профессиональ

ного 
образования 
«Развитие» 

 
3 Канцурова 

Алла 
Викторовна 

учитель «Методика 
преподавания 
курса «Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 
(ОРКСЭ)» в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 

612411929462 июнь 2020 144 ООО «Центр 
профессионал
ьного 
образования 
«Развитие» 

Заочно 

4 Никонова 
Светлана 
Николаевна 

учитель по проблеме 
«Управление 
качеством 
начального 
образования в 
условиях 
реализации 
ФГОСНОО» 

611200400559 Май 2018 72 г. Ростов-на-
Дону 

Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации 

и 
профессиональ

ной 
переподготовк
и работников 
образования 

очно 
5 Никонова 

Светлана 
Николаевна 

учитель «Формирование 
универсальных 
учебных действий 
в урочной и 
внеурочной 
деятельности в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 

612407925025 Июль 2018 108 ООО «Центр 
профессиональ

ного 
образования 
«Развитие» 
Заочно 

6 Никонова 
Светлана 
Николаевна 

учитель «Система защиты 
семьи и 
несовершеннолетн
их в Ростовской 
области» 

612407104379 февраль 
2018 

108 ООО «Центр 
профессиональ

ного 
образования 
«Развитие» 
Заочно 
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7 Никонова 
Светлана 
Николаевна 

учитель по проблеме 
«Проектирование 
содержания 
обучения русскому 
языку в 
поликультурном 
образовательном 
пространстве в 
условиях 
реализации ФГОС 
НОО» 

611200401227 Март 2018  г. Ростов-на-
Дону 

Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации 

и 
профессиональ

ной 
переподготовк
и работников 
образования 

очно 
8 Семенова 

Валентина 
Петровна 

учитель по проблеме  
«Основы оказания 
первой помощи 
работниками 
сферы 
образования» 

612411929369 Май 2020 18 г. Ростов-на-
Дону  

ООО «Центр 
профессиональ

ного 
образования 
развитие» 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 
ФГОС основного общего образования является создание системы методической 
работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований ФГОС. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются (п. 
25 Стандарта):  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования 
с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 
числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса;  

- обеспечение вариативности направлений и форм уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
выступают: 
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-диагностика, направленная на определение особенностей развития 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 
следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, 
психологом и социальным педагогом с учетом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательной организации; 

-профилактика; 
-экспертиза; 
-коррекционно-развивающая работа; 
- просвещение. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения  

относятся: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 
-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
-психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения, 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности; 
-формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 
-развитие экологической культуры; 
-выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья, реализация рекомендаций ИПР по организации 
образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей-
инвалидов; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

-поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
В школе ведётся большая работа по формированию знаний, умений и навыков 

конструктивного взаимодействия с людьми на межличностном и социальном 
уровнях, направленная на достижение разнообразных общественно-значимых целей. 

Благодаря целенаправленной работе внештатного инспектора по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ситниковой Т.В, школьного психолога 
Кругликовой А.О., социального педагога Кругликовой А.О.. в школе нет 
правонарушений, совершаемых обучающимися. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансирование школы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований. 
Внебюджетных средств школа не имеет. Платных образовательных услуг школа не 
осуществляет. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебно-наглядными пособиями начальная школа оснащена на 85% от 
потребностей. Фонд учебной литературы скомплектован и ежегодно обновляется. 

Школа располагает: 
необходимыми первичными средствами пожаротушения; 
замкнутым ограждением по периметру территории школы; 
реализуется система мероприятий для учителей и учащихся по вопросам  

личной и коллективной безопасности. 
В школе имеются:   
учебные кабинеты - 11; 
кабинет для ГКП – 1; 
оснащённая современным оборудованием столовая; 
библиотека; 
спортивный зал; 
тренажёрный зал; 
лекционный зал; 
компьютерный кабинет (кабинет информатики); 
мобильный компьютерный класс – 2; 
стадион с игровыми площадками, футбольным полем, спортивными 

снарядами, беговой дорожкой; 
цветники. 
Кабинет информатики оснащен современным оборудованием: 14 

компьютеров. Школа подключена к сети Интернет, происходит пополнение 
электронных образовательных ресурсов практически по всем учебным предметам. 
Компьютеры имеются во всех учебных кабинетах. В школе имеется свой сайт 
(http://krskola.gauro-riacro.ru). 

Материально-техническая база МБОУ «Краснокутская СОШ» Боковского 
района постоянно совершенствуется. 

В школе имеются 4 оборудованных кабинетов начальных классов. В кабинете 
начальных классов имеется интерактивный комплекс (в составе проектор, 
интерактивная доска, ПК). Также имеется мобильный компьютерный класс для 
начальных классов, оборудование для организации самостоятельной и 
исследовательской работы (учебно-лабораторное оборудование для начальных 
классов).  

Материально-техническая база школы позволяет проводить учебно-
воспитательную работу  с учащимися на современном уровне. Школа  имеет: 

28 стационарных компьютеров; 
36 ноутбука; 
10 интерактивных досок; 
3 компьютерных класса, из них 2 мобильных (30 компьютера), закреплённых 

за кабинетом начальных классов, за кабинетом химии.   
Учащиеся начальных классов имеют возможность работать в кабинете  

информатики,  оборудованном 14 компьютерами и точкой доступа в Интернет.  
В кабинете информатики  функционирует выход в Интернет со скоростью 512 

кбит/сек.  
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В кабинете информатики  используется следующее программное обеспечение: 
* Windows 7 
* Windows 8 
* Windows 10 
* Windows XP 
* Office 2007 
* 7-zip 
* Антивирус Касперского 
* Контент фильтр Net Police 
На начало 2020-2021 учебного года библиотечный фонд школы составил 

12665 экземпляров. Из них школьных учебников - 1620, художественной 
литературы - 10045. Процент обновления книжного фонда в 2019-2020 учебном году 
составил 0,01 %, процент обновления фонда учебников в 2019-2020 году составил 
18 %, энциклопедий – 59. Учебниками обеспечены все дети (100 %) 

В Школе созданы благоприятные условия для проведения уроков физической 
культуры и занятий спортом. 

В спортивном зале, тренажёрном зале и на спортивной площадке имеется 
оборудование: 

- тренажёры; 
- баскетбольные кольца, щиты, сетки, мячи; 
- волейбольные сетки, мячи, стойки; 
- шахматы, шашки; 
- гимнастические обручи; 
- стартовые легкоатлетические колодки; 
- стойки для прыжков в высоту; 
- гири; 
- теннисные столы, мячи; 
- бревно гимнастическое напольное постоянной высоты; 
- брусья гимнастические параллельные; 
- козёл гимнастический; 
- перекладина гимнастическая; 
- конь гимнастический; 
- брусья навесные; 
- спортивные маты, скакалки, скамейки и другое. 
Спортивный зал оборудован в соответствии с требованиями, стандартно 

предъявленными к спортивным сооружениям. В зале установлены спортивные 
снаряды: 

-  параллельные брусья; 
- спортивная перекладина; 
- гимнастический конь; 
- 2 каната Н-3,5метра, 5,5метра; 
- в зале расположена волейбольная площадка; 
- баскетбольная площадка; 
-  гимнастические маты; 
- сектор для прыжков в высоту. 
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Для наращивания  мышечной ткани имеются дополнительные снаряды: гири, 
гантели, скакалки. На пришкольной территории имеются: зоны отдыха для младших 
школьников и старшеклассников, футбольное поле.  Установлены рукоход, 
перекладины, полоса препятствий, беговая дорожка на 100м. Во избежание 
получения травм на уроках физической культуры, перед каждым уроком проводится 
краткий инструктаж по технике безопасности при выполнении упражнений с 
обязательной страховкой. Перед выполнением упражнений проводится обязательная 
разминка и показ выполнения упражнения учителем. Уроки физической культуры 
ведет учитель с педагогическим образованием. Особое внимание уделяется на 
недопущения травматизма учащихся и их утомления. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
Информационно-образовательная среда (ИОС) МБОУ «Краснокутская СОШ» 
Боковского района - открытая педагогическая система, сформированная на основе 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 
- УМК; 
-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
- прикладные программы. 
УМК на текущий учебный год формируется в соответствии  с Перечнем 

учебников рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательном процессе. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 
образовательного учреждения. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 
осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 
практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствие с 
требованиями ФГОС. 
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Повышение компьютерной грамотности учащихся, использование в 
образовании современных информационных технологий дают принципиально 
новые возможности для усовершенствования учебно-воспитательного процесса. 

 
3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) на 2020-

2021 учебный год по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО в МБОУ «Краснокутская СОШ» Боковского района 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия  Сроки  Ответств
енный  

I. Нормативное 
обеспечение 

Разработка и утверждение ООП 
НОО на 2020-2021 учебный год 

август Заместитель 
директора по УР 

Разработка и корректировка 
локальных нормативных актов, 
обеспечивающих реализацию 
ООП НОО 

август Администрация 

Обеспечение соответствия 
локальных нормативных актов 
ОУ требованиям ФГОС НОО 

По мере 
необходим
ости 

Администрация 

Приведение должностных 
инструкций работников ОУ в 
соответствие с требованиями 
ФГОС и тарифно-
квалификационными 
характеристиками 

По мере 
необходим
ости 

Директор 

 Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО 

Июнь-
август 

Библиотекарь 

2.Финансовое 
обеспечение 

Внесение изменений в 
тарификацию пед работников, 
осуществляющих программы 
логопедического и 
психологического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ (основание – 
рекомендации ПМПК на 2020-
2021 уч. год) 

сентябрь Директор 

Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с педагогическими 
работниками, работающими в 
начальных классах и 
осуществляющими 
внеурочную деятельность на 
уровне начального общего 
образования 

сентябрь Директор 

Составление плана финансово-
хозяйственной деятельности на 
календарный год 

 Главный 
бухгалтер 
Директор 

Разработка локальных актов 
(внесение изменений в них), 

 Директор 
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регламентирующих установление 
заработной платы работников ОУ, в 
том числе стимулирующих выплат 
Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП 
и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования 

 Главный 
бухгалтер 
Директор 

3.Организацион
ное обеспечение 

Обеспечение координации 
деятельности участников 
образовательных отношений, 
организационных структур ОУ по 
реализации ФГОС НОО 

На начало 
учебного 
года 

Заместители 
директора по УР и 
ВР 

Изучение образовательных 
потребностей и запросов учащихся 
и родителей (законных 
представителей) по выбору модуля 
ОРКСЭ, программ внеурочной 
деятельности и учебных предметов 
(курсов) части учебного плана, 
формируемой участниками 
образовательных отношений 

апрель Заместители 
директора по УР и 
ВР 

Составление годового графика 
кружковой работы, коррекционной 
работы, расписания занятий  

август Заместители 
директора по УР и 
ВР 

4. 
адровое 
обеспечен
ие 

Анализ кадрового обеспечения 
реализации ФГОС НОО 

Май-август Заместитель 
директора по УР 

Составление  и реализация плана-
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников ОУ в условиях 
реализации ФГОС НОО  

май Заместитель 
директора по УР 

Прохождение учителями курсов 
повышения квалификации 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора по УР 

Разработка плана методической 
работы с ориентацией на проблемы 
реализации ФГОС НОО 

август Заместитель 
директора по УР 

Аттестация педагогических 
работников 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора по УР 

5.Информацион
ное обеспечение 

Размещение на сайте ОУ 
информационных материалов о 
реализации ФГОС НОО 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 

Информирование родительской 
общественности о ходе реализации 
ФГОС НОО и обо  всех изменениях 
в образовательной деятельности 
школы 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 

Обеспечение публичной 
отчетности  ОУ о ходе  и 

июнь Администрация 
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результатах ведения ФГОС НОО 
Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательной деятельности к 
информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 

Ведение электронного журнала 

В течение 
учебного 
года 

 

6.Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы ОУ 
требованиям ФГОС. 
2. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС. 
3. Обеспечение соответствия 
условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников ОУ. 
4. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС. 
5. Обеспечение 
укомплектованности 
библиотечного фонда учебниками 
по программе «Школа России» по 
учебным предметам учебного 
плана ООП НОО. 
6. Обеспечение доступа ОУ к 
электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 
федеральных и региональных базах 
данных. 

В течение 
учебного 
года 

Директор 
Заместители 
директора по УР, 
АХЧ, 
библиотекарь 

 

3.3.7. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО   

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней 
системы  оценки качества образования на основании соответствующих Положений 
МБОУ «Краснокутская СОШ» Боковского района. Контролю подлежат кадровые, 
психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-
методическое и информационное обеспечение.  

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания 
и качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, 
предъявленными ФГОС НОО.   

Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя 
мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии 
образовательной деятельности в школе. Проводимый в рамках внутришкольного 
контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление 
количественных и качественных результатов обученности, воспитанности 
обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг 
проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход 
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позволяет своевременно корректировать технологию прохождения образовательных 
программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, средства и 
методы обучения и воспитания.  

  
Направления внутришкольного контроля:  
Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, 

эффективность урока; методический уровень учителя, рост профессионального 
мастерства; обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная 
работа с обучающимися; выполнение санитарно-гигиенических требований в 
процессе реализации ООП НОО.  

Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков 
обучающихся; достижение федеральных государственных образовательных 
стандартов; навыки самостоятельного познания обучающихся.  

Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; 
ведение ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление 
личных дел обучающихся.  

  
План внутришкольного контроля и мониторинга согласуется с приоритетными 

направлениями работы МБОУ «Краснокутская СОШ» Боковского района. План 
внутришкольного контроля и мониторинга является самостоятельным локальным 
актом школы. 

 
Контроль за состоянием системы условий  

Объект контроля  Содержание контроля  Сроки  

 Кадровые условия 

реализации ООП НОО  

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 
иными работниками  

август  

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 
иных работников требованиям единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
(сверка кадров)  

август  

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 
развития педагогических работников  

август  

Психолого- 

педагогические 

условия реализации 

ООП НОО  

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 
повышения квалификации (знание материалов ФГОС НОО)  

сентябрь  

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП НОО и 
части, формируемой участниками образовательных отношений  

в течение 
года  

Финансовые условия 

реализации ООП НОО  
Выполнение плана финансовой сметы  декабрь  

Материально- 

технические условия 

реализации ООП 

НОО  

Наличие акта готовности Учреждения к началу учебного года  
Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; Проверка соблюдения своевременных 
сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта  

июль 
май   

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы  

август  

Проверка обеспечения доступа для всех участников образовательных 
отношений к сети Интернет  постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет.  

постоянно 
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 Учебно- методическое  

и информационное 
обеспечение ООП 

НОО  

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 
дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

май  

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 
образовательных отношений к информации, связанной с 
реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями его осуществления  

сентябрь  

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР  

август  

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам ООП НОО  

сентябрь  

 

Мониторинг за системой условий  
Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  

  
Кадровый 

потенциал  
  

Наличие педагогов, способных 
реализовывать ООП (по квалификации, по 
опыту, повышение квалификации, наличие 
званий, победители профессиональных 
конкурсов, участие в проектах, грантах и 
т.п.)  

На начало и конец 
учебного  года  

Заместитель  
директора по УР  

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды   

Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим требованиям, 
наличие динамического расписания 
учебных занятий, учебный план, 
учитывающий разные формы учебной 
деятельности; состояние здоровья 
обучающихся; обеспеченность горячим 
питанием  

на начало учебного 
года  
ежемесячно  

Заместители 
директора  

Финансовые 

условия 
Выполнение нормативных 
государственных требований  

Ежемесячные и 
ежеквартальные  
отчёты  

Главный бухгалтер  

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Обоснованное и эффективное 
использование информационной среды 
(ЭОР, цифровых образовательных 
ресурсов, владение педагогами ИКТ-
технологиями) в образовательном 
процессе. Регулярное обновление 
школьного сайта  

Отчёт 1 раз в год  Заместители  по  
УР, учителя, 
учитель 
информатики 

Правовое 
обеспечение 

реализации ООП  

Наличие локальных нормативно-правовых 
актов и их использование всеми 
участниками образовательных отношений   

Отчёт  Директор   

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования помещений 
и оборудования для реализации ООП  

Оценка состояния 
учебных кабинетов 
– январь  
Оценка готовности 
учебных кабинетов 
- июль  

Директор, рабочая 
группа  
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Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности  

Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач ООП; 
наличие и оптимальность других учебных 
и дидактических материалов, включая 
цифровые образовательные ресурсы, 
частота их использования обучающимися 
на индивидуальном уровне  

Заказ учебников  – 
февраль,  
обеспеченность 
учебниками – 
сентябрь.  

Библиотекарь  
Заместитель  
директора по УР  

 

 


