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Паспорт образовательной программы начального общего образования 

Наименование 

программы 

Образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Фрунзенского района г. Саратова 

Назначение 

программы 

Образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим содержание образования, особенности организации 

образовательного процесса, учитывающим образовательные 

потребности обучающихся начальной школы, возможности и 

особенности развития обучающихся, учитывающим цели и ценности 

образования в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» Фрунзенского района г. 

Саратова 

Сроки освоения 

программы 

сентябрь 2019г.- май 2023г. 

Дата рассмотрения 

и принятия 

программы, 

протокол 

Рассмотрена на заседании Управляющего совета школы  

Протокол № 1 от 30.08.2019г.  

Рассмотрена на заседании Педагогического совета школы 

 Протокол № 8 от 31.05.2019г.  

Утверждена приказом директора школы № 271 от 06.06.2019г. 

Цель и задачи 

программы 

Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Задачи:  

 совершенствование организации образовательного процесса;   

 обеспечение оптимальных для каждого школьника условий для 

развития индивидуальных способностей, самореализации;   

 организация детского самостоятельного и инициативного действия 

в образовательных отношениях;  

 отказ от репродуктивных методов и способов обучения со стороны 

педагогов;  

 развитие педагогического потенциала; 

 ориентация на различные коллективные формы взаимодействия 

детей и педагогов как в учебной (урочной и внеурочной), так и 

внеучебной деятельности; увеличение двигательной 

деятельностной активности учащихся;  

 обеспечение преемственности начального общего образования с 

основным общим образованием образовательных программ на 

разных ступенях общего образования.     

 

Миссия 

программы 

Образовательная программа – внутренний образовательный стандарт, 

который способствует реализации права на гарантированное 

качественное образование через:   

 формирование образовательной среды, предполагающей 

консолидацию возможностей имеющихся и потенциальных 

социальных партнеров;   
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 развитие адаптивного, современного и конкурентоспособного 

образовательного учреждения;   

 формирование социокультурной образовательной среды, 

способствующей успешной социализации школьников; 

 поиск внутренних источников развития, рационального 

использования накопленного инновационного потенциала 

образования и потенциала его социальных партнеров. 
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Информационная справка о муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» Фрунзенского района г. Саратова 

I. Статус по Уставу. Учредители  

1. Полное наименование муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» Фрунзенского района г. Саратова 

2. Сокращенное наименование МОУ «СОШ № 1» Фрунзенского района г. 

Саратова. 

3 Организационно-правовая форма  Учреждение 

4 Тип учреждения Бюджетное 

5 Тип образовательной организации общеобразовательная организация 

6 Учредители Муниципальное образование «Город 

Саратов» в лице 

администрации Фрунзенского района 

муниципального образования «Город 

Саратов» 

комитета по имуществу муниципального 

образования  города Саратова 

II. Адрес 

1 Юридический адрес  410012, г.Саратов, ул. им. Разина С.Т., 32 

2 Фактические адреса 410012, г.Саратов, ул. им. Разина С.Т., 32 

Телефон (факс) (8452)513601 

3 Е-mail sarschool1@yandex.ru 

III. Общая характеристика Школы № 1 

1. Год ввода в эксплуатацию 1907, 1939, 1968 

2. Проектная мощность (чел.) 495 (в одну смену) 

3. Реальная наполняемость (чел.) 646 человек 

IV. Материально-техническая база 

1 Общая площадь 4576 кв.м 

2 Количество учебных кабинетов 25 

3. Количество компьютерных классов 1(13 компьютеров) 

Мобильный компьютерный класс (10 

ноутбуков) 

4. Количество компьютеров 53 

5. Количество интерактивных досок 10 

6. Количество медиапроекторов 11 

7. Библиотека 1 (Общий фонд – 12 680 экз.) 

8. Актовый зал 1 (120 посадочных мест) 

9. Спортивный зал 2 

10. Медицинский кабинет 1 

11 Кабинет психолога 1 

12 Столовая 1 (90 посадочных мест) 

IV. Учебно-педагогическая деятельность 

Образовательные программы Начальная школа-    УМК «Школа России» 

Дополнительное образование: 

Программы дополнительного образования по 

следующим направлениям: 

- спортивно – оздоровительное 

mailto:gimn3saratov@mail.ru
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- духовно – нравственное 

 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

Кадры 12 учителей начальных классов: из них  

8 учителей - имеет высшую 

квалификационную категорию; 

2 учителя- аттестованы на первую 

квалификационную категорию; 

1 учитель аттестован на соотвествие; 

1 учитель без категории. 

Ховрачева Е.К.- Почетный работник общего 

образования РФ; 

Добрякова Г.К.- награждена Почетной 

грамотой министерства образования РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

I. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка 

  

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» Фрунзенского района г. Саратова (далее ООП 

НОО МОУ «СОШ№1» ) представляет собой нормативно - управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые и 

конечные результаты, критерии их оценки.  Данный документ разработан педагогическим 

коллективом МОУ «СОШ №1» в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, УМК «Школа России». 

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности, 

активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, 

вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно -ориентированный 

характер. 

Нормативное обеспечение основной образовательной программы начального                

общего образования: 

   -    Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» – Федеральный государственный образовательный стандарта начального 

общего образования (далее – Стандарт, ФГОС начального общего образования), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373 (зарегистрирован в 

Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (приказы 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 

04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в 

Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный номер 22540, от 31.12.2015г. № 1576, 

зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936);   

– Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

– Устав школы  

Цель и задачи реализации ООП НОО МОУ «СОШ№1» 

 

Цели начального общего образования ориентируют начальную школу на достижение 

основных результатов образования, связанных с: 

• формированием предметных и универсальных учебных действий, 

• становлением системы опорных знаний, обеспечивающих возможностьпродолжения 

образования в средней школе; 

• воспитанием основ умения учиться; 

• индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного развития. 

Основные содержательно-целевые линии развития 

в начальном образовании. 

Обеспечивают конечные требования к ребенку, завершающему начальный этап 

образования, которые характеризуются произвольностью, рефлексией (умениемосознавать 

и оценивать свою деятельность), внутренним планом действий. 
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С точки зрения учителя  С точки зрения ученика 

Формирование учебно- познавательной  деятельности ребенка 

Овладение системой действий (операций), 

необходимых для успешнойпознавательной 

деятельности наследующих этапах. 

Научиться слушать, получать, применять, 

искать нужную и интересную информациюв 

разных источниках. Стремиться уметьделать 

все, чему учат. 

Личностно образующаяся 

Формирование готовности ксамостоятельному 

познанию, готовностьшкольника к 

дальнейшему развитию. 

Учебная деятельность, которая требует 

Рефлексии 

Оценка того «кем я был» и «кем я стал», а 

«кем я стану». 

Овладение учебным материалом 

Дальнейшее обучение невозможно 

безнакопления знаний об 

окружающейдействительности, лежащих в 

основепостроения мира. 

Научиться всему, чему учат: читать, писать, 

считать, петь, рисовать, чтобы стать 

образованным Человеком. 

Формирование умений свободного перехода от учебной к неучебной деятельности 

Переход от решения системы учебных 

задач к ориентировке в проблемныхситуациях 

реальной действительности,распознаванию и 

решению встающих в нейзадач. 

Все полученные знания, навыки и умения 

нужны для того, чтобы применять их в 

жизненных ситуациях. 

Опора на усвоенный материал в поэтапном развитии ребенка 

Чтобы школьник нормально развивался 

наследующем этапе, начальный этап 

долженбыть оптимально организован. 

Важнапроисходящая на этом этапе перестройка 

всех высших психических функций на базе 

развития мышления. 

Быть старательным и прилежным, стараться, 

узнать больше, чтобы вдальнейшем быть 

успешным учеником. 

Социальная и социально-психологическая ориентация в человеческой 

действительности. 

Социальная и социально-психологическая 

ориентация вчеловеческой действительности. 

Осуществление взаимодействия обучения и 

воспитания. 

Научиться общаться со сверстниками, 

уважать окружающих, заслужить уважения 

к себе, отвечать за свои поступки. Принимать 

активную жизненную позициюна уроках и 

внеклассных мероприятиях. 

 

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: 
1. Обеспечить условия успешного принятия и погружения детей и их родителей вспецифику, 

особенности реализации образовательного процесса школы. 

2. Обеспечить качество образования в соответствии с требованиями 

ФедеральныхГосударственных образовательных стандартов. 

3. Обеспечить условия формирования и развития личностных, метапредметных ипредметных 

результатов освоения ОП. 

4. Обеспечить реализацию образовательного процесса, предусмотренного учебнымпланом 

начальной школы; программ «Духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся», 

«Формирования культуры здорового и безопасногообраза жизни обучающихся». 
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5. Создать условия успешной реализации задач воспитательной и внеурочнойдеятельности. 

6. Создать условия для объективного анализа достижений обучающихся и ихуспешного 

перехода на  ступень основного общего образования.ООП НОО ставит перед школой задачи, 

связанные с изменениями образовательного пространства, что создаёт возможность 

полностью реализовать требования ФГОС НОО. Среди них: 

 1.Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях 

достижения планируемых образовательных результатов   

2.Повысить эффективность информационной образовательной среды через 

пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию 

электронных материалов для учебных предметов и внеурочной деятельности, 

использование всеми учителями начальной школы Интернет-технологий, распространение 

опыта через сеть Интернет, создание системы мониторинга образовательных достижений 

младших школьников. 

 3.Разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов и 

акций для учащихся, способствующую приобретению значимого социального опыта.  

4.Создать систему методической поддержки и сопровождения процесса реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в школе.  

Разработать систему работы с родительским сообществом, обеспечивающую вовлечение 

родителей в деятельность органов государственно-общественного управления, в 

деятельность по реализации ООП НОО в МОУ«СОШ №1» 

5.Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарѐнных детей и 

младших школьников, испытывающих затруднения в учении и самореализации  

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО МОУ «СОШ№1» 

 Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях 

решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации; 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном 

качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию).  

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 
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стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разно 

уровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком 

уровне трудности выполняемых УУД.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу.  

 В МОУ «СОШ№1» созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. 95% учащихся начальной школы охвачено 

внеурочной деятельностью. Успешно функционируют кружкипо следующим 

направлениям: 

 общеинтеллектуальное ;  

 духовно-нравственное ;  

 общекультурное ;  

 спортивно-оздоровительное ; 

 социальное  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности Внеурочная деятельность 

позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;   

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшать условия для развития ребенка;   

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования.  В школе внеурочная деятельность организована в форме оптимизационной 

модели: на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.   

ООП НОО МОУ «СОШ №1» составлена с учетом культурноисторических, этнических, 

социально-экономических, демографических особенностей Фрунзенского района г. 

Саратова и реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план 

школы соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего образования. Внеурочная деятельность реализуется через 

взаимодействие с семьёй (родительские собрания, консультации, индивидуальная работа, 

посещение семей классным руководителем) и сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования и культуры, организациями. 

 ООП НОО МОУ «СОШ№1» предусматривает: достижение следующих результатов 

образования: 
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 – личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции обучающихся;  

– метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями;   

– предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

 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 демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; обеспечение преемственности 

дошкольного, начального общего, основного и среднего общего образования;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

 

Портрет выпускника начальной школы. 

Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования, 

должны: 

освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 

уровне,достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 

образования. 
Кроме того, выпускник начальных классов МОУ «СОШ № 1» : 
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1. Умеет учиться, способен организовать свою деятельность (переноситьтеоретический 

материал в практическую деятельность, пробует себя в публичномвыступлении перед классом). 

2. Читает бегло, выразительно и без ошибок литературный текст (120 слов вминуту), владеет 

разными видами чтения. 

3. Использует разные виды письменных работ (темп письма не менее 50 знаков в минуту). 

4. Свободно владеет грамотной, устной и письменной речью, умеет добиватьсяжелаемого 

результата при взаимодействии с людьми с помощью языка, понимает смыслобращенной к 

нему речи и выражает понятно собственные мысли и чувства. 

5. Владеет сформированной знаково-символической деятельностью, умеет читатьграфический 

язык, работать со схемами, таблицами, графиками, моделями. 

6. Понимает взаимосвязи человека с природой, умеет применять экологическиезнания на 

практике. 

7. Способен к творчеству, обладает эстетическими установками по отношению ккультуре и 

природе, имеет достаточно высокий уровень воссозданного воображения, знает произведения 

выдающихся художников, умеет оценивать произведения искусства. 

8. Стремится постоянно повышать уровень своих знаний, находить и обобщатьнужную 

информацию. 

9. Умеет применять знания в нестандартных ситуациях. 

10. Умеет самостоятельно анализировать изучаемые задания, задачи, выявлять 

внихсущественные элементы, признаки, части. 

11. Умеет рационально организовывать свой труд, владеет разными способамиконтроля и 

самоконтроля. 

12. Умеет пользоваться информационными источниками. 

13.Владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах разногоуровня. 

14. Владеет произвольным вниманием, сознательно управляет им. 

15. Любознательный, наблюдательный, активно познающий мир. 

16. Коммуникативен, владеет культурой общения (умеет слушать и слышатьсобеседника, 

высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию). 

17. Любит свой край и свою Родину, ощущает ответственность за прошлое, настоящее и 

будущее Отечества. 

18. Уважает и принимает ценности семьи и общества. 

19. Готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьейи школой. 

20. Выполняет Правила для учащихся, правильно оценивает свои действия иповедение 

одноклассников. 

21. Выполняет правила здорового и безопасного образа жизни (соблюдает режимдня и правила 

личной гигиены, пробует свои силы в занятиях спортом). 

22. Способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственноотносится к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

23. Способен действовать, анализировать свои действия, находить причинузатруднений, 

строить новый проект своих действий, способен к саморегуляции, рефлексии, управлению 

своим поведением. 

24. Осознает себя как личность, обладает уверенностью в себе, чувствомсобственного 

достоинства, положительной самооценкой. 

25. Стремится к самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, надальнейшее 

продолжение образования в основной школе. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) в МОУ «СОШ №1» 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщѐнных личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке.  

Планируемые результаты в МОУ «СОШ№1»: 

 • обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 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 

учётом 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.  

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 • определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

 • определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

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

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 • выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. С этой 

целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе в МОУ 

«СОШ№1» выделяются следующие уровни описания.  

 

1.2. Формирование универсальных учебных действий 

 (Личностные м метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.   
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и тексты, овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы 

решения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи.   

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы:  

 • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;   

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;   

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

 • учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи;  

 • способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

 • основы гражданской идентичности личности 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;  

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

и окружающих людей;  

 • развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;   

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, установка на 

здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 • внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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/неуспешности учебной деятельности;   

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;   

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках;   

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;   

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

сотрудничестве с учителем;   

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;   

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

 • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   

• адекватно воспринимать оценку учителя;  

 • различать способ и результат действия;  

 • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки;  

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

и учета характера сделанных ошибок;  

 • выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

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;   

• самостоятельно адекватно 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;  

 • использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач;   

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 • ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 • основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;  

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;   

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;   

• устанавливать причинно-следственные связи;   

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

свойствах и связях;  

 • обобщать;   

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

  • устанавливать аналогии;   

• владеть общим приемом решения задач.   

Выпускник получит возможность научиться:  

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 • осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  
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 • 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, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общим приемом 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 отличные от собственной позиции 

других людей;   

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

  • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 • аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 • продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников;  

 • с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;   

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;   

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.   
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе 

Класс  Личностные УУД  Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

1 

класс 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценностиценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья».  

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1.Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умния, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке  и 

в жизненных 

ситуациях 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

4. Слушать и 

понимать речь 

других.  

5. Работать в паре.  

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 
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желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

7. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем.  

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении  

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план .  

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике.  

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого».  

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий.  

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 
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2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей 

различных 

задания в 

учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с  

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным.  

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.)  

4. Представлять  

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению  

7. Понимать точку 

зрения другого ,  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 
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4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д.  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художествстуенных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России.  

1. 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.  

3. Сопоставлять и 

отбирать  

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений.  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 
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6. Составлять 

сложный план 

текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде.  

с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений.  

 

1.2.1. Чтение. Работа с текстом. 

 (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов 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, интерпретация и преобразование этих 

идей и информации. 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 еѐ 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 два-три существенных 

признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся нём информацию, но и обращая 

внимание 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:  
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• 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 высказанные 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 учѐтом 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;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными 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 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 

гипермедиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
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источники еѐ 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 приѐмы 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;  

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  

• рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты);  

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида;  

• 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:  
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• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете 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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.;  

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  

• 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;  

• 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;  

• моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

1.2.3. Русский язык. 
Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка 

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

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
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В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

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

продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования.  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

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

слов.  

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать  

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 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 окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научитьсяразбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

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

 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение;  
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• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;  

•классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;  

• писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

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

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.  

 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится:  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста;  
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• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;  

• 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 определѐнную 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;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

• 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.  

 

1.2.4. Литературное чтение. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных 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.  
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

• 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: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);  

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного);  

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  

• выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;  
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• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос;  

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста;  

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.  

 

Круг детского чтения 
Выпускник научится:  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги;  

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу;  

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;  

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей;  

• писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится:  

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Творческая деятельность 
Выпускник научится:  

• читать по ролям литературное произведение;  

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

• создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развѐрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя).  

1.2.5. Русский (родной) язык 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 
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1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

• осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

•  распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

• понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 

и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 

• понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

• понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

• выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

• проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

• редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

• употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

• употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

• выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 
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связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

• редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

• использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

• использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

• использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

• использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

• владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

• умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

• умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

• умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

• уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

• уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

• создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

• создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

• создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
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уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

1.2.6. Иностранный язык. 

В результате изучения иностранного языка 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 учѐтом 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 партнѐрами;  

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится:  

• вести элементарный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог -

расспрос (вопрос-ответ) и диалог- побуждение к действию;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге (в пределах тематики начальной школы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 
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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 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:  

• владеть техникой письма;  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

• заполнять простую анкету;  

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

сообщения).  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  

• 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 язык и 

обратно).  

 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:  

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

произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
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• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать случаи использования связующего ―r‖и соблюдать их в речи;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  

• читать изучаемые слова по транскрипции;  

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.  

 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования;  

• употреблять в процессе общения активную лексику 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:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

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

неопределѐнным/определенным артиклем в единственном и множественном числе; 

притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, FutureTense; модальные 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительных; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

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

предложения с конструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

 

1.2.7. Математика. 

В результате изучения курса математики, обучающиеся начальных классов:  

• 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;  
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• 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 счѐта и измерения, о десятичном принципе 

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;  

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.  

 

Числа и величины 
Выпускник научится:  

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

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

объяснять свои действия.  

Арифметические действия 
Выпускник научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом1);  

• 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;  
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• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится:  

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится:  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

• 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 приближѐнно (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией 
Выпускник научится:  

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах;  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы;  

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

информации; 

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

диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.8. Окружающий мир 

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 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, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 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;  



38 

 

 

 

 

• 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 еѐ 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, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

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

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

исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

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 приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
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• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своѐ 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;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла;  

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 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 объѐме 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 

учѐтом 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 путѐм 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.  
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Значимые темы искусства. О чѐм 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 

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

цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

 

1.2.10. Музыка 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность.  

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится:  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

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

простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов.  

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится:  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся. 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.  

Слушание музыки 
Обучающийся:  

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, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  

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

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара.  
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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. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.  

 

Хоровое пение 
Обучающийся:  

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

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

соответствии с их образным строем и содержанием.  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 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. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки.  

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

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

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.  
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации);  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать;  

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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов;  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.11. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится:  

• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, 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, отражѐнных в предметном мире, в 

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

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится:  

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  
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• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (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 объѐмные 

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, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развѐрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится:  

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач;  

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;  

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки.  

1.2.12.Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

Знания о физической культуре 
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Выпускник научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой;  

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

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

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 учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. Выпускник получит возможность научиться:  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приѐмы 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, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно);  
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• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объѐма);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

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

1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

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

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания 

примерныхрабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской 

культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

•  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;  

•  поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях;  

• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

•  развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 
Выпускник научится:  

• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

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

•  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;  
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•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы исламской культуры 

Выпускник научитсяраскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

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

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

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

•  ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

•  на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России;  

•  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

•  соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

•  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится:  

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  
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• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится:  

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

•  ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

•  на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России;  

•  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

•  соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

•  устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

•  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

•  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится:  

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
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• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

•  устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

•  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

•  акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы светской этики 
Выпускник научится:  

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

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

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

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

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;  

•  устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями;  

•  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

•  акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

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 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, самои взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты.  

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки поддерживает единство всей системы образования, обеспечивает 

преемственность 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 образовательной организации и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

При оценке результатов деятельности образовательной организации и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ 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 содержит комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх 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 неперсонифицированной(анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом 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 отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты 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 ребѐнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития.  

В школе используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале.  

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. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

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

личности;  

• смыслоообразование— 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», 

«незнания», 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования в МОУ « СОШ№1» строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

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

как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства 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;  
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• 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, мотивации достижения 

результата, стремления 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.  
 

Критерии  оценивания личностных универсальных действий 

Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагностические задачи 

для учащихся 

6,5  - 7 лет 9 – 10  

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

- - положительное отношение 

к школе; 

- - чувство необходимости 

учения; 

- - предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

- - адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

- -предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; 

- - предпочтение социального 

способа оценки своих 

знаний – отметки – 

дошкольным способам 

поощрения (сладости, 

подарки). 

Борисова Е.М., 

Абдурасулова Т.Д. 

Методика 

«Выбери, что 

нравится» 

  

Самооценка 
- когнитивный 

компонент 

(дифференцированность, 

рефлексивность); 

- регулятивный 

компонент 

- Когнитивный компонент: 

- - широта диапазона оценок; 

- - обобщённость категорий 

оценок; 

- - представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика; 

- - рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

- - осознание своих 

возможностей в учении на 

  Методика 

«Кто Я?» 

(М.Кун). 

Методика 

«Хороший 

ученик» 
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основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- - осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

- Регулятивный компонент: 

- - способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

  

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха \ 

неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивации учебной 

деятельности 

- сформированность 

познавательных мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

- сформированность 

социальных мотивов; 

- стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

- сформированность 

учебных мотивов; 

- стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

- установление связи 

между учеником и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

Методика «Беседа 

о школе» 

(модифицированн

ый вариант Т.А. 

Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. 

Вагнера) 

Александровская 

Э.М., Громбах 

С.Т. 

(модифицированн

ый вариант 

Еськиной Е.С., 

Больбат Т.М.) 

Шкала 

«Успешность 

социальных 

контактов»  

Изучение 

мотивации 

обучения у 

младших 

школьников. 

Методика 

Гинзбурга М.Р. 

 

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

Действия нравственно-

этической ориентации 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые задачи 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушения моральной 

нормы \ следования 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму (справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

После уроков (норма 

взаимопомощи) 
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2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребёнок понимает нарушение 

моральных норм оценивается 

как более серьёзное и 

недопустимое по сравнению с 

конвенциональными нормами. 

Опросник Е. Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации. 

Учёт ребёнком объективных 

последствий нарушения 

нормы. Учёт мотивов субъекта 

при нарушении нормы. Учёт 

чувств и эмоций субъекта при 

нарушении нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм. 

«Булочка» (модификация 

задачи Ж Пиаже) 

(координация трёх норм: 

ответственность, 

справедливое 

распределение, 

взаимопомощь – и учёт 

принципов компенсации) 

4. Оценка действий с точки 

зрения нарушения \ 

соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения нарушения \ 

соблюдения моральной нормы 

Все 

задания.                                  

                                                

                                                

                         

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания 

   

Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю) 

Виды 

социальных норм 

Категории 

социальных норм 

Мини-ситуации нарушения 

социальных норм 

1 2 3 

Конвенциональные Ритуально-этикетные: 

-культура внешнего вида; 

- поведение за столом; 

- правила и формы общения в 

семье. 

Организационно-

административные: 

- правила поведения в школе; 

- на улице; 

- в общественных местах. 

- не почистил зубы; 

- пришёл в грязной одежде; 

- накрошил на столе; 

- ушёл на улицу без разрешения. 

- встал без разрешения на уроке; 

- мусорил на улицу; 

- перешёл дорогу в 

неположенном месте 

Моральные Альтруизм: 

-помощь; 

- щедрость. 

Ответственность, справедливость 

и законность: 

- ответственность за несение 

материального ущерба 

- не предложил друзьям помощь 

в уборке класса; 

- не угостил родителей 

конфетами 

- взял у друга книгу и порвал её. 

  Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся 

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

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
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оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  
 

Оценка планируемых метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит уровень 

сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. Критериями оценки сформированности этих универсальных учебных 

действий являются:  

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

• соответствие свойств универсальных действий ранее заданным требованиям.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг «умения учиться».  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

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

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

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

лежащиев 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.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов: 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. 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.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании РФ 273» 

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. Проводится 

мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ – по русскому языку, математике 
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и выполнение Всероссийской проверочной работы по математике, русскому языку и 

окружающему миру. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация Итоговая ( четверть, 

год) аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

- устный опрос  

- письменная 

самостоятельная 

работа  

- диктанты  

- контрольное 

списывание  

- тестовые 

задания  

- графическая 

работа  

- изложение  

- доклад  

- творческая 

работа  

- контрольная 

работа  

- диктанты  

- изложение  
- контроль 

техники чтения  

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости  

- участие в 

выставках,  

- конкурсах,  

- соревнованиях,  

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности,  

- творческий отчет  

анализ психолого-педагогических 

исследований  

Формы представления образовательных результатов:  
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, понимания, 

применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

• Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

Различные виды оценки: 
В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по разным 

признакам:  

внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, как 

правило, в форме неперсонифицированных процедур 

 – мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др., 

результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах).  

Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 
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письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные 

на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки.  

Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации.  

Самоанализ и самооценка обучающихся. 

Условия, средства, методы и формы оценивания образовательных результатов, 

используемые в учебно-воспитательном процессе 
Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы оценивания  

Объек оценивания 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные результаты  

личностные результаты  

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка  

Персонифицированная/неперсонифиц

ированная качественная оценка  

Средства фиксации 

результатов оценки  

Листы достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам внутришкольного 

контроля  

Листы наблюдения учителя (классного 

руководителя, психолога)  

Характеристики обучающихся  

Способ 

(поэтапность 

процедуры)  

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-поискового 

характера  

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, задания 

творческого характера  

Условия 

эффективности 

системы оценивания  

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 

основные постоянные принципы современной оценочной деятельности 

педагога  

 

Виды контроля и учета достижений обучающихся. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 

готовности к изучению данного курса.  

Оценка предметных результатов 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

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

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

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

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

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

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

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

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

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

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 
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более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 

учащегося к усвоению нового материала.  

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматическив 

электронном  дневнике 

учащегося отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего 

развития в многобалльной  

шкале оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника. 

Диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия/средст

в в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных задач 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются  отдельно по 

каждой отдельной  

операции (0-1 балл) и также 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника. 

Самостоятельная  

работа 

Не более  

одного месяца 

(5-6 работ в 

год) 

Направлена, с 

одной стороны, на 

возможную коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 

Учащийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит  рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  и 

трудности в данной  работе; 

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 
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2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям. 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельно

й работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) учителю 

и служит механизмом 

управления и 

коррекции следующего 

этапа самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы 

для своего выполнения. 

Работа  задается  на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. 

Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется 

уровеньосвоенияучащи

мися предметных 

культурныхспособов/ср

едств действия. 

Уровни: 

1 -формальный; 

2- рефлексивный 

(предметный); 

3–ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  

собой трехуровневую  

задачу, состоящую из 

трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит  

персональный  «профиль»  

ученика по освоению  

предметного  

способа/средства действия 

Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 



60 

 

 

 

 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся 

в конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента 

с того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по данной 

теме и данному предмету; 

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов).  

1.3.3. Итоговая оценка выпускника и ее использование припереходе от 

начального к основному общему образованию. 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных 

достижений учащихся. На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов:  

- Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

- Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценкизафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

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

выполнение заданий повышенного уровня.  

- Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования.  
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, сделанных по каждому 

обучающемуся. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

 

Оценка деятельности школы 

 Оценка деятельности школы осуществляется через:   

 областной мониторинг качества образования; 

 муниципальные (районные, городские) рейтинги; 

 публикации в СМИ; 

 анкетирование родителей о качестве предоставления образовательной услуги;  

 результаты участия обучающихся в мероприятиях познавательно  соревновательного 

характера, в том числе и дистанционных;   

 аттестацию педагогов. 
 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1 . Программа формирования универсальных учебных действий на ступени   

начального общего образования (в соответствии с УМК "Школа России") 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных учебных программ. 

        Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно - деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

Актуальность развития УУД для начального общего образования обусловлена 

следующими факторами: 

 необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с 

целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития 

детей, создания условий для достижения успешности всеми учащимися;  

 необходимостью сохранения единства образовательного пространства, 

преемственности уровней образовательной системы;  

 возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности 

членов поликультурного общества.  

 Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от дошкольного 

к начальному общему образованию. Как и программы по отдельным учебным предметам, 

программа формирования УУД конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
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Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания.  

 

  Ценностные ориентиры начального общего образования 
        Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы. 

Целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,                     

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к                   

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать                  

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций                  всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,                   

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков,  так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря 

знакомству 

 с мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности                за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей. 
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        Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 
Понятие «универсальные учебные действия» 

 

     В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

    Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

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

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

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

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик.  

    Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы 

 учебную цель 

 учебную задачу 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,            

контроль и оценка). 

         Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
    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 ступеней образовательного процесса, лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

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

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

 личностный,  

 регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

 познавательный, 

  коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата, 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

  Познавательные   универсальные   учебные   действия включают в себя: 

общеучебные, логические учебные действия, а так же постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров, определение основной и второстепенной информации, свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют: 

Знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или  знаковосимволическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,                    

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное                    

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации                     

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений, 

доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Коммуникативные  универсальные  учебные  действия обеспечивают: 

 социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; 

  умение слушать и вступать в диалог; 

  участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

     К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

        Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 
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ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

        Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие 

и самоуважение, т. е. самооценка и Я - концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

        Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

        По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

        Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

        Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

       Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

       Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности (приоритеты) для формирования универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

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

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

 Каждый из предметов вышеперечисленных УМК, помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений. 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
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возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают 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 эмоциональнодейственной 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;  

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- 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.  

«Иностранный язык»обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

– развитию письменной речи;  

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 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 иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана).  

При получении начального общего образования учебный предмет «Математика» 

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 
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решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия.  

Учебный предмет «Окружающий мир» 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, эмоциональноценностного 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; 

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 моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» 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 причинноследственных связей в 

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

края.  

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» 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, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 
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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.  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учебного предмета «Музыка» 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.  

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 со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

Специфика учебного предмета «Технология»и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной 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 ИКТкомпетентности обучающихся.  
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Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека;  

– развитие знаковосимволического 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 

предметнопреобразующих действий;  

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной 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 предметнопреобразующей 

символикомоделирующей 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 ИКТкомпетентности 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.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

ответственность;  

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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 вноситьнеобходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата).  
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 определяется   следующими утверждениями: 

1.  УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2.   Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3.   Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей учащихся. 

4.   Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

5.   Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6.    Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
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2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

         Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

 В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, 

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для её последующего решения. 

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

             Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках вышеперечисленных УМК в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  
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Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательных 

отношений на разных этапах обучения в начальной школе 

  

Клас

с 

Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:   

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, 

к своим 

родственника

м, любовь к 

родителям. 

3. Освоить  

роли  

ученика; 

формировани

е интереса 

(мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки 

героев 

художествен

ных текстов 

с точки 

зрения 

общечеловеч

еских норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре. 

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 
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«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение 

к своему 

народу, к 

своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художествен

ных текстов 

с точки 

зрения 

общечеловеч

еских норм. 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливо

сть», 

«желание 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 
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понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение 

к своему 

народу, к 

другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художествен

ных текстов 

с точки 

зрения 

общечеловеч

еских норм, 

нравственны

х и этических 

ценностей. 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 
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«справедливо

сть», 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальн

ость» и т.д. 

2. Уважение  

к своему 

народу, к 

другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения;   

выбор 

дальнейшего 

образователь

ного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художествен

ных текстов 

с точки 

зрения 

общечеловеч

еских норм, 

нравственны

х и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников,электрон

ные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть 

 последствия 

коллективных 

решений. 

  
Программа формирования регулятивных УУД 

 Развитие регулятивных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 
технологию освоения новых знаний, где учитель - «режиссер» учебного процесса, а 
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ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при 
этом дети используют эти умения на уроке. 

Класс Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

Составить план 

действий по 

решению 

проблемы 

(задачи) 

Осуществить 

действия по 

реализации 

плана 

Результат 

своей 

деятельности 

соотнести с 

целью и  

оценить его 

1 класс Учиться 
определять цель 
деятельности на 

уроке с 
помощью 
учителя 

Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 

Учиться 
высказывать свое 
предположение 

(версию). 

Учиться 
работать по 

предложенному 
плану 

Учиться 
совместно 

давать 
эмоциональную 

оценку 
деятельности 

класса на уроке 

2 класс Определять 
цель 

деятельности на 
уроке с 

помощью 
учителя и 

самостоятельно. 
Учиться 

обнаруживать 
формулировать 

учебную 
проблему 

совместно с 
учителем 

Учиться 
планировать 

учебную 
деятельность на 

уроке. Высказывать 
свою версию, 

пытаться 
предлагать способ 

ее проверки. 

Работая по 
предложенному 

плану, 
использовать 
необходимые 

средства: 
учебник, 

простейшие 
приборы, 

инструменты 

Учиться 
отличать верно 
выполненное 

задание от 
выполненного 

неверно. 
Определять 
успешность 
выполнения 

задания 

3-4 класс Формулировать 
цель урока 

Составлять план 
решения 

Исправлять 
ошибки 

Вырабатывать 
критерии 
оценки 

Программа формирования познавательных УУД 

Направление  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общеучебные 

универсальны

е действия 

1.  Формирование 

умения работать с 

текстом, понимать 

прочитанное, 

делать 

элементарный 

анализ с помощью 

учителя, развитие 

связной речи.  

2.  Формирование 

умения понимать 

и принимать 

поставленную 

задачу 

1.  Смысловое 

чтение, 

выделение 

необходимой 

информации с 

помощью 

учителя. 

2. Нахождение 

информации 

разными 

способами, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

1.  Постановка 

и 

формирование 

проблемы, 

самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового и 

творческого 

характера. 

2.  Смысловое 

чтение.  

Извлечение 

1.Самостоятельн

ое выделение и 

формулирование 

цели. Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действий. 

2.  Контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 
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необходимой 

информации из 

прочитанного 

без помощи 

учителя 

Универсальн

ые 

логические 

умения 

 1.Анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков 

(существенных и 

несущественных) 

Синтез как 

составления 

целого из частей 

1.Синтез с 

самостоятельны

м 

достраиванием, 

выполнением 

недостающих 

компонентов. 

Подведение под 

понятие, 

выведение 

следствий 

1.Формирован

ие умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Построение 

логической 

цепочки 

1.Формирование 

умения 

доказывать свою 

точку зрения. 

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Формирование 

умения 

воспринимать 

мини-проблему, 

сформулированну

ю учителем 

Формулирование 

умения видеть и 

формулировать 

проблему, поиск 

решения с 

помощью 

алгоритма 

Самостоятельн

ая постановка 

проблемы 

учащимися и 

нахождение 

путей ее 

решения 

1. 

Самостоятельная 

постановка  

проблемы 

учащимися и 

нахождение 

путей ее решения 

творческого и 

поискового 

характера.  

2. Формирование 

умения 

замещения 

(использование 

знаков и 

символов как 

условных 

заместителей 

реальных 

предметов и 

объектов). 

3. Формирование 

умения 

декодирования 
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Программа развития коммуникативных УУД 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии формирования типа правильной читательской деятельности, которую учитель 

использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, 

которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в 

процессе решения учебных предметных проблем (задач). 

навыки  1-2 классы  3-4 классы 

Донести свою позицию до 

других, владея приемами 

монологической и 

диалогической речи. 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). Учить 

наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке 

и в жизни. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом учебных и 

жизненных речевых 

ситуациях. Высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы 

Понять другие позиции 

(взгляды, интересы). 

Слушать и понимать речь 

других. Выразительно 

читать и пересказывать 

текст. Вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, при 

этом: вести диалог с 

автором (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

отделять новое от 

известного; выделять 

главное; составлять план   

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того, чтобы сделать что-то 

сообща. 

Совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. Учиться 

выполнять различные роли 

в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

  Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). Учится 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 
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Программа развития личностных УУД 

умения 1-2 классы, 3-4 классы 

Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей (нравственных, 

гражданско - патриотических, 

эстетических), а также с точки зрения 

различных групп общества (верующие - 

атеисты, богатые - бедные и т.д.). 

В предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие с 

позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей. 

Объяснять (прежде всего - самому себе) 

свои оценки, свою точку зрения, свои 

позиции. 

Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как 

хорошие или плохие 

Самоопределяться в системе ценностей. Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

Действовать и поступать в соответствии с 

этой системой ценностей и отвечать за 

свои поступки и действия. 

В предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить 

Формы организации учебного процесса, направленного на формирование 

универсальных учебных действий.  
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка 

и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий и их свойства. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 
Формирование УУД в образовательных отношениях определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель определяет содержание и организацию 

образовательных отношений; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин и внеурочной деятельности;  

 УУД могут быть сформированы только при выполнении учащимися учебной работы 

определенного вида на основании использования педагогами технологий, методов и 

приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту учащихся. 

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и методов 

обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

Формы учебной деятельности как условие формирования УУД 

Учебное 

сотрудничество 

Педагог  воспринимает  ребенка  как  равноправного  партнера, 

активного,    влиятельного    участника    учебного    процесса, 

организует   взаимообщение,   диалог.   Участники   процесса 

эмоционально  открыты  и  свободны  в  своих  высказываниях. 

Ребенок    свободно    пользуется    помощью    педагога    или 

сверстников.  При  таком  сотрудничестве  педагог  выступает  в роли  

организатора,  который  действует  опосредованно,  а  не прямыми 
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указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа  с  

использованием  дополнительных  информационных источников. 

Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные УУД. 

Творческая, 

проектная учебно- 

исследовательская 

деятельность 

Художественное,    музыкальное,    театральное    творчество, 

конструирование,   формирование   замысла   и   реализация 

социально-значимых инициатив и др Работа над проектами 

гармонично дополняет в образовательных отношениях классно-

урочную деятельность и  позволяет работать над  получением  

личностных  и  метапредметных  результатов образования  в  более  

комфортных  для  этого  условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков.  

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное  время  создает  предпосылки  и  условия  для 

достижения регулятивных метапредметных результатов  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над  

любым  проектом  –  презентация  (защита)  проекта  - способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть 

получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно- 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка  является  ядром  самосознания  личности,  выступая как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми.  

Центральной   функцией   самооценки   является   регуляторная 

функция.  Происхождение  самооценки  связано  с  общением  и 

деятельностью ребенка. На  развитие  самооценки  существенное  

влияние  оказывает специально организованное учебное действие 

оценки. Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

 постановка   перед   учеником   задачи   оценивания   своей 

деятельности (оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача 

оценки результатов своей деятельности); предметом   оценивания  

являются  учебные  действия  и  их результаты;  

предметом   оценивания  являются  учебные  действия  и  их 

результаты;  

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

 организация  объективации  для  ребенка  изменений  в  учебной 

деятельности  на  основе  сравнения  его  предшествующих  и 

последующих достижений; формирование   у   учащегося   установки   

на   улучшение результатов своей деятельности (оценка помогает 

понять, что и как можно совершенствовать); формирование у 

учащегося умения сотрудничать с учителем и   самостоятельно   

вырабатывать   и   применять   критерии дифференцированной оценки 

в учебной деятельности, включая умение   проводить   анализ   причин   

неудач   и   выделять недостающие  операции  и  условия,  которые  

обеспечили  бы успешное выполнение учебной задачи; 

организация учебного сотрудничества учителя с учащимися, 

основанного  на  взаимном  уважении,  принятии,  доверии,  и 
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признании индивидуальности каждого ребенка 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание,  участие  в  общественно-полезном  труде,  в 

социально  значимых  трудовых  акциях.  Планомерный  труд 

развивает положительные качества личности: организованность,    

дисциплинированность,    внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их 

индивидуальные    особенности,    выяснить    их    творческие 

возможности, развить определенные способности. Трудовая  

деятельность  позволяет  формировать  личностные универсальные 

учебные действия. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами  спорта,  опыт  участия  в  спортивных  соревнованиях 

позволят формировать волевые качества личности, коммуникативные 

действия, регулятивные действия 

 

Формы организации учебного пространства, способствующего формированию 

УУД 

Урок: 

- проблемная ситуация;  

Форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач 

- диалог; 

- взаимообучения; 

- свободный урок; 

-   урок  разновозрастного 

сотрудничества и т.д. 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие 

Форма разрешения проблем младшего школьника по его 

запросу к педагогу 

Творческая мастерская 

Для   организации   навыков   творческой   коллективной 

деятельности 

Конференция, семинар Форма подведения итогов творческой деятельности 

Исследовательская мастерская 

Направлено на развитие навыков проектной деятельности по 

предметам 

Индивидуальное занятие Форма    организации    деятельности    по    построению 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников. 

Поддержка инициативы детей и обеспечение возможности для 

ее осуществления. 

 

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 
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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. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения. 

 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.  

Применение проектных и исследовательских технологий имеет следующие 

преимущества: 

 1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть организованы 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

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. 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

 К общим характеристикам следует отнести: 

 • практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 
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соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем к использованию виде;  

• компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию учащихся; 

• итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. Различия 

проектной и учебно-исследовательской деятельности указаны в сравнительной таблице. 

 

Сравнительная характеристика проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно- исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение  

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования.  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области; формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат.  

 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, формулированными в 

его замысле.  

 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

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.  Формы организации Освоение 

умений исследовательской и проектной деятельности предполагается в следующих формах: 

На уроках При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого 

характера, в которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его 

самостоятельно вывести, действуя по плану: – осмыслить задание, – найти нужную 

информацию, – преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, 

выделить главное, дать оценку…), – сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я 

считаю что…, потому что вопервых…, во-вторых… и т.д.».), – дать полный ответ, не 

рассчитывая на наводящие вопросы учителя. При выполнении творческих заданий, 

требующих изготовления конкретного продукта (поделка, мероприятие и пр.) с заданным 

набором требований. При выполнении учебных заданий, требующих от ученика 

использования отдельных исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений 

и т.д.). При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих 

переноса умения действовать в учебной ситуации на жизненные). При освоении на уроках 

средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и исследовательских работ: – в 
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познавательных действиях: - поиск информации, - моделирование, - проектирование, – в 

регулятивных действиях: - управление личными проектами, - организация личного 

времени, – в коммуникативных действиях: - создание документов, печатных публикаций, 

электронных публикаций, мультимедийной продукции для выражения своих мыслей, 

чувств и потребностей, - общение в сети, - выступления с компьютерным сопровождением. 

Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий.При 

выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных задач (заданий в 

ситуациях), включенных авторами в учебник. При выполнении исследований, проектов для 

школьных или внешкольных конкурсов исследовательских работ и проектов. При 

выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной деятельности. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 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.  Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности:  

Выпускник научится: 

 - определять область своих познавательных интересов;  

- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек;  

- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения 

учебного исследования или проекта;  

- определять проблему как противоречие;  

- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта;  

- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

 - предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

- использовать догадку, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование;  

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 
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- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов;  

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

-  осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу и в период перехода учащихся на уровень основного 

общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода учащихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а 

затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня.  

В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школепри переходе от предшкольного 

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 ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 
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мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

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

любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению 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 готовности детей и при 

переходе учащихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода 

— ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

 необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет не прерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

учащихся, и в соответствии с особенностями уровняобучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

   

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

смыслообразование 

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». 
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идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Достаточно высокая 

амоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения.  
Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений, 

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 
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 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 -  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных 

учебных действий 

Цель мониторинга–получение объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности УУД младших школьников в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

• отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  

• выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  

• апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

• формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД на уровне начального образования;  

• обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения; 

• разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

универсальных учебных действий у учащихся на начальном уровне образования.  

Объекты мониторинга: 

• УУД младших школьников;  

• психолого-педагогические условия обучения;  

• педагогические технологии, используемые в начальной школе.  

Условия реализации программы мониторинга (какие ресурсы и условия нужны, чтобы 

программа была реализована): банк диагностических методик, технологические карты, 

кадровый ресурс. 

Срок реализации программы4года(начальный уровень образования). 

Программа мониторинга представляет собой исследование, направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на уровне 

начального образования. 

Область применения данных мониторинга:данные,полученные в ходемониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД: 
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития.  

Способы диагностики (методы сбора информации). 

Осуществляя задачи развивающего обучения, учителя начальных классов накопили 

многие приемы формирования общеучебных умений. Основным методом мониторинга 

реализации программы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация 

результатов наблюдений. Другими методами являются: анкетирование, тестирование, 

беседа.  

Главное, в настоящее время мониторинг может осуществляться на единой 

критериальной и содержательной основе, заданной в стандарте внешней оценкой.  

Степень воздействия внешней оценкина 
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внутреннююусиливается:степеньвоздействия внешней оценки тем больше, чем ближе к ней 

внутренняя оценка. И чем они ближе, тем больше доверия вызывает внутренняя оценка. 

Более дифференцированным становится предметный мониторинг, он направлен на 

отслеживание отдельных видов образовательных результатов. Контроль метапредметных 

результатов приобрел систематический характер. Добавился контроль за организацией 

внеурочной деятельности.  

Комплексные задания для проверки компетентности учащихся (освоения УУД) 

будут содержать контрольно-измерительные материалы для выпускников начальной 

школы. Определение результативности реализации программы формирования УУД на 

этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов).  

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность учащихся в 

выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого 

времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля и др.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  

 
  «Школа России» - это система учебников (учебно-методический комплекс) для 1-4 

классов общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Научный руководитель - Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат 

педагогических наук, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области 

образования. Система учебников Школа России представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических принципов 

информационно-образовательной среды для начальной школы. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Виды речевой деятельности. 

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Говорение. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение.Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

 Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных 

и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких 

и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 
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соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по 

слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия.  

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

звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный 

твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

 Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 Лексика1. 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. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов.  

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. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
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приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

 Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. Имя прилагательное. Значение 

и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Глагол. Значение и употребление в речи. 

Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголоввременам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение 

и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания имен 

прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с 

глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные 

окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания 

в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания 

(запятая) в предложениях с однородными членами.                                                   Для 
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предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”.  

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

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

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

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

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

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению.  

Чтение.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 
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информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочноиллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(поотрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 
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текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

 Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие 

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

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов 

России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных 

народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в 

тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
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(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.  

 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

 

Первый год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Второй год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 
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одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

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

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Третий год обучения  

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.   

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).  
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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.  

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.) 

Четвёртый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   
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Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

Предметное содержание речи. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 В русле говорения 
1. Диалогическая форма.  Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); диалог — 

побуждение к действию. 

III. Монологическая форма. 

 Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования.  Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

 В русле чтения. Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 
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 В русле письма.  Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым, составным имени 

и составным глагольным сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах. Безличные предложения в настоящем времени. Простые 

распространенные предложения. Предложения соднородными членами. 

Сложносочиненные предложения.Сложноподчиненные предложения. Правильные и 

неправильные глаголы. Неопределенная форма глагола. Модальныеглаголы. Глагольные 

конструкции. Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. Местоимения. Наречия. Количественные числительные, порядковые 

числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги. 

 Социокультурная осведомленность. В процессе обучения иностранному языку в 

начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.  

Специальные учебные умения. Младшие школьники овладевают следующими 

специальными (предметными) учебными умениями и навыками: пользоваться 

двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарем и 

экранным переводом отдельных слов; пользоваться справочным материалом, 

представленным в виде таблиц, схем, правил; вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; пользоваться языковой 

догадкой, например, при опознавании интернационализмов; делать обобщения на основе 
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структурнофункциональных схем простого предложения; опознавать грамматические 

явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.  

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам, потребностям и другим возрастным 

особенностям младших школьников и включает: 

• Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание с использованием типичных фраз речевого этикета. 

• Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

• Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

• Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размеры, характер, что умеет делать. 

• Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

• Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние 

животные.  

• Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и в выходные дни. 

• Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма. 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебно-трудового и межкультурного общения: знакомство, 

представление, приветствие, прощание, благодарность, поздравление и т. п. с 

использованием речевых клише; 

• диалог-расспрос (запрос информации, ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию (просьба, приглашение, согласие/ несогласие, 

желание/нежелание, отрицательное/положительное реагирование). 

2. Монологическая форма. 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами монологической речи: 

описание (друзей, родственников, города, предметов, персонажей, картинок и т. п.), 

сообщение, характеристика персонажей, рассказ (с опорой и без опоры на рисунки и т. п.). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке (вопросы разной 

структуры, ответы, указания, небольшие связные высказывания учителя и учеников из 3—6 

предложений в монологической речи и 1—3 в диалогической); 
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• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. , 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие, кроме изученного материала, отдельные 

новые слова, находить в тексте не-обходимую информацию (имена персонажей, место 

действия и т. п.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравительную открытку, письмо, 

приглашение. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Графика, каллиграфия, орфография 

• Все буквы французского алфавита. 

• Звукобуквенные соответствия. 

• Буквысдиакритическимизнаками (accentaigu, accentgrave, accentcirconflexe, cedille, 

trema). 

• Буквосочетания. 

• Апостроф. 

• Основные правила чтения и орфографии. 

• Написание наиболее употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи 

• Все звуки французского языка. 

• Нормы произношения звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких 

согласных, отсутствие редукции неударных гласных, открытость и закрытость гласных, 

назализованность и неназализованность гласных). 

• Дифтонги. 

• Членение предложения на смысловые ритмические группы. 

• Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. 

• Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchainement) слов внутри 

ритмических групп. 

• Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения.  Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих 

стран. Интернациональные слова. Начальные представления о способах словообразования: 

суффиксация (-ier/iere, -tion, -erie, -eur, -teur); словосложение (grand-mere, petits-enfants). 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительныеобороты est-ce que, qu'est-ce que ивопросительныеслова qui, quand, ой, 

combien, pourquoi, quel/quelle. Порядок слов в предложении. Инверсия подлежащего и 

сказуемого. Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица пе ... 

pas. Простое предложение с простым глагольным (Jevais a Гёсо1е.)» составным именным 

(Mafamilleestgrande.) и составным глагольным (Jesaisdanser.) сказуемыми. Безличные 
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предложения (II neige.IIfaitbeau.). Конструкцииc'est, сеsont, ufaut, ilуa.Нераспространённые 

и распространённые предложения. Сложносочинённые предложения с союзом et. 

Глагол. Грамматическиеформыизъявительногонаклонения (l'mdicatif): le présent, le passé 

composé, le futur immediat, le futur simple. Особенности спряжения в présent глаголов I и II 

группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, etre, aller, faire). Форма 

passécomposé наиболее распространённых регулярных глаголов (преимущественно 

рецептивно). Неопределённая форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение 

регулярных глаголов (imperatif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). 

Существительные. Существительные мужского и женского рода единственного и 

множественного числа с определённым/неопределённым/ частичным/ слитным артиклем.

 Прилагательные. Прилагательные мужского и женского рода единственного и 

множественного числа. Согласование прилагательных с существительными. Местоимение. 

Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и притяжательные 

прилагательные. Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

10). Предлог.Наиболееупотребительныепредлоги: a, de, dans, sur, sous, pres de, devant, 

derriere, contre, chez, avec, entre.Социокультурная осведомлённостьНационально-

культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей стране и в странах 

изучаемого языка в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

Употребительная фоновая лексика и реалии страны изучаемого языка. Компенсаторные 

уменияКонтекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей. 

Переспрос. Словарные замены. Учебно-познавательные уменияОбщеучебные умения: 

использование справочной литературы. Навыки работы с информацией: фиксация 

содержания, поиск и выделение нужной информации, обобщение. Специальные учебные 

умения: использование двуязычных словарей и других справочных материалов, в том 

числе мультимедийных, интерпретация языковых средств.   

Общие учебные умения и универсальные учебные действия. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: совершенствуют 

приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 

текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); овладевают более 

разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы; контекст; совершенствуют общеречевые коммуникативные 

умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). Общеучебные и специальные учебные умения, а также 

социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании.  

МАТЕМАТИКА. 

Числа и величины. Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы 

и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 
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неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое 

выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное 

и приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со 

счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка).  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 

 

Человек и природа. Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).  

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

 Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

 Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле.  

Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли.  
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Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе 

и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

 Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

 Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

 Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища).  

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери).  

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным.  

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природномсообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества.  

Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

 Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности.  

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности).  



108 

 

 

 

 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса.  

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество. 

 Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. Человек – член общества, 

носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 

культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.  

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению.  

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека.  

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. Младший школьник. 

 Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная 

учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. 

 Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

 Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
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Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации.  

Права ребенка. 

 Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. Россия на карте, государственная граница России.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору).  

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история 

и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. 

 Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

 Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

 Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда 

и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своегофизического и нравственного здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи.  
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Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

 Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей.  

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. 

 Основное содержание предметной области Предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Основы православной культуры. 

 Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и ее ценности.  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы исламской культуры. 

 Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России.  

Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре 

и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина.Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 

синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции.  

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 
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иудейской традиции.  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур. 

 Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии 

России. Религия и мораль.  

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Основы 

светской этики Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни 

человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. 

 Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Виды художественной деятельности. 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. 

 Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

 Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору).  

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства.  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человеказданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий).  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

 Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративноприкладном искусстве. Значимые темы искусства. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 
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выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

 Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

 Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

 Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественнотворческой деятельности. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача настроения 

в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объема, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютернойанимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

МУЗЫКА. 
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 Основное содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальные картины мира».  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств, характера человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки - сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

вокальные). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи(CD,DVD). Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций.   

ТЕХНОЛОГИЯ. 

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего видаизделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
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инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

 Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование. 

 Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая 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 духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования:  

В области формирования нравственной культуры:  

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, 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;  

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;  
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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 обучающихся с культурно- историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

МОУ « СОШ №1» разработана с учётом культурно-исторических, социально-экономических 

особенностей г. Саратова и  Саратовской области, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса.  

Основная педагогическая цель коллектива МОУ « СОШ № 1» — воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.  

 Школа  создает условия для реализации программы духовно – нравственного развития и 

воспитания, обучающихся начальной школы, через преподавания вопросов 

патриотического и гражданского воспитания на уроках «Окружающий мир», курса 

«Я – гражданин»;  

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
Общие задачи духовнонравственного 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 духовнонравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовнонравственного 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.  
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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.  

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 духовнонравственного 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 духовнонравственного 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 духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 
1) 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, о его важнейших законах;  

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения;  
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- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов;  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, Саратовского края, в котором находится гимназия;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города Балаково;  

- любовь к гимназии, городу Балаково, народу, России;  

- уважение к защитникам Родины;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

2) 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;  

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;  

- умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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 учёбе как виду творческой деятельности;  

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

- 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;  
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- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей.  

4) Интеллектуальное воспитание:  

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества;  

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 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.  

5) 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.  

6) 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;  

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

7) 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;  
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- 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.  

8) 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, в 

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 моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

9) Воспитание семейных ценностей:  

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества;  

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России.  

10) 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;  

11) 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;  
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- 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: 

1.Получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации;   

2. 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);  

3. 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, сюжетноролевых игр гражданского 

историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  

4.  Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин);  

5. 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);  

6. 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);  

7. Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

8. 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 национальнокультурных 

праздников);  

9. Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма;  

10. Принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны;  

11. 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.);  

12. Участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

 

Мероприятия по реализации программы. 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности. 
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№ Содержание работы Сроки Классы Ответственные 

1. Линейка, посвящённая Дню знаний. 

Единый классный час  
1 сентября 1 - 4 Рагулина И.Э. 

классные руководители 
2. Школьный конкурс рисунков «Я 

люблю Саратов» 
1-20 сентября 1-4 Зиновьева Г.А. 

3. Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню города 
сентябрь 

 
1 - 4 Рагулина И.Э. классные 

руководители 
вожатая 

4. Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 
октябрь 1 Рябова О.Б. классные 

руководители 
5.  Акция «День защиты детей»: 

- учебная эвакуация школы 
- военно-спортивная эстафета 
- встречи с ветеранами ВОВ 
- встречи со специалистами ГОЧС 

октябрь 
апрель 

1 - 4 Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
классные руководители 

6. Единый общешкольный Урок 

Мужества, посвящённый Дню 

воинской славы России – дню начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год) 

декабрь 1-4 Рагулина И.Э. 
классные руководители 

7. Единый общешкольный Урок 

Мужества, посвящённый Дням 

воинской славы России – дню снятия 

блокады Ленинграда (27 января 1944 

года), окончания Сталинградской 

битвы (2 февраля 1943 года) 

27 января 1-4 Рагулина И.Э. 
классные руководители 

8. Единый общешкольный Урок 

Мужества, посвящённый 

Всероссийской общественной 

инициативе «Горячее сердце» 

16 февраля 1-4 Рагулина И.Э. 
классные руководители 

9. Единый общешкольный Урок 

Мужества, посвящённый  Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

долг за пределами Отечества 

февраль 1-4 Рагулина И.Э. 
классные руководители 

10. Тематические мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

февраль 
по 

отдельному 

плану 

1 - 4 Рагулина И.Э. 
классные руководители 

11. Школьный «Месячник боевой славы» февраль 1-4 Рагулина И.Э. 
классные руководители 

12. Единый классный час «Крым и 

Россия – вместе навсегда!» 
март 1-4 Рагулина И.Э. 

классные руководители 
13. Тематические мероприятия, 

посвященные Дню Космонавтики 
апрель 

по 

отдельному 

плану 

1 - 4 Рагулина И.Э. 
классные руководители 

14. Лекции мобильного планетария им. 

Ю.А. Гагарина 
Апрель 1-4 Рагулина И.Э. 

классные руководители 
15. Школьный конкурс рисунков и 

прикладного творчества «Дорога в 

космос» 

1-12 апреля 1-4 Зиновьева Г.А. классные 

руководители 

16. Единый общешкольный Урок 8 мая 1-4 Рагулина И.Э. 
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Мужества «Мы этой памяти верны!» классные руководители 
17. Школьный конкурс рисунков 

«Помни, Россия!» 
Май 

 
1 - 4 Зиновьева Г.А. классные 

руководители 

18. Участие в мероприятиях, 

посвящённых празднованию Дня 

России 

12 июня 1-4 Рагулина И.Э. классные 

руководители 

19. Передвижные выставки областного 

культурно-выставочного центра 

«Радуга» 

3 раза в 

течение года 
1-4 Рагулина И.Э. классные 

руководители учителя-

предметники 
20. Экскурсии в Саратовский 

государственный музей боевой и 

трудовой славы, Парк Победы на 

Соколовой горе, музей краеведения  

в течение года 1-4 классные руководители 

21. Участие в городских патриотических 

мероприятиях и акциях 
в течение года 1-4 Рагулина И.Э. 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 
классные руководители 

 

Нравственное и духовное воспитание. 

 

1. 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 театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России);  

2. Участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия;  

3. 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);  

4. 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; 

5.Принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. Работа с семьей 

№ Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

1. Знакомство родителей первоклассников 

со школой 

сентябрь 1 Зуева Т.Н. 

классные 

руководители 

2. Выборы классных родительских 

комитетов 

сентябрь-

октябрь 

1-4 собрание родителей 

класса 

3. Классные родительские собрания. 1 раз в 

четверть 

1 - 4 администрация школы  

классные 

руководители 

4. Общешкольные родительские собрания 1 раз в 

четверть 

1 - 4 администрация школы  
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5. Заседания управляющего совета школы 1 раз в 

четверть 

1 - 4 председатель совета 

администрация 

6. Праздничный «Концерт для любимой 

мамочки», посвящённый 

Международному Женскому дню 

март 1-4 Рагулина И.Э. 

классные руководители 

 

7. Школьные праздничные Новогодние и 

Рождественские мероприятия 

декабрь 1-4 Рагулина И.Э. 

классные руководители 

 

8. Участие учащихся  с родителями 

в театрализованном Рождественском 

представлении в Детском парке 

7 января 4 Рагулина И.Э. 

классные руководители 

 

9. Участие в фольклорном празднике 

«Широкая Масленица» 

февраль 3 классные руководители 

 

10. Единый классный час «Важней всего 

погода в доме», посвящённый 

Международному Дню семьи 

май 1-4 Классные 

руководители 

11. Весёлые старты «Мама, папа, я – 

спортивная семья» в рамках 

мероприятий, посвящённых 

Международному дню семьи 

май  1 Учителя физической 

культуры 

классные 

руководители 

12. Организация консультативных встреч 

родителей с уполномоченным по защите 

прав участников образовательного 

процесса, педагогом-психологом 

в течение 

года 

1-4 Педагог-психолог 

социальный педагог 

13. Экскурсии в музей краеведения, музей 

этнографии совместно с родителями 

учащихся 

в течение 

года 

1-4 классные 

руководители 

14. Экскурсионные и туристические 

поездки по городу и стране 

в течение 

года 

1 - 4 классные 

руководители 

15. Организация работы летнего лагеря с 

дневным пребыванием при школе 

июнь 1 - 4 начальник лагеря 

 
 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
1.Получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий;  

2.Получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;  

3.Знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов);  

4. Знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

5. Получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
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конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

6. 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);  

7. Осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов);  

8. 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 

учебнопроизводственных 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);  

9. Приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

10.Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни 
Воспитание трудолюбия, развитие деловой активности, обучение финансовой 

грамотности, обеспечение возможностей для трудоустройства, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

 

№№  Содержание работы Сроки  Классы Ответственные 
1. Тематические классные часы, встречи с 

представителями различных профессий 
в течение 

года 
1-4 классные 

руководители 
 

 

Интеллектуальное воспитание: 
1.Получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий;  

2. 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.;  

3. 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.;  

4.Получают элементарные навыкив ходе реализации научно-исследовательских проектов 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);  

5. 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.  
Популяризациясамообразования, организация деятельности ученического самоуправления. 

 

№ Мероприятия Сроки Классы Ответственные 



127 

 

 

 

 

1. Участие во Всероссийских предметных 

олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах 

в течение 

года 
2-4 Гордеева И.А. 

учителя-предметники 

2. Участие во Всероссийских проверочных 

работах 
апрель 4 Гордеева И.А. 

учителя-

предметники 
3. Подведение итогов года. Награждение 

самых активных классных коллективов 
апрель - 

май 
1-4 Гордеева И.А. 

Рагулина И.Э. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

1. 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;  

2.Участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности);  

3.Учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  

4.Получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;  

5.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, табакокурении, интернет-зависимости, 

алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;  

6. 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.);  

7. 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.);  

8. Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены;  

9. 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.  
Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактика травматизма 

№ Содержание работы Сроки Классы Ответственные 
1. Организация работы спортивных секций для 

учащихся на базе школы (волейбол, 

баскетбол, мини-футбол, подвижные игры)                                                           

сентябрь 1-4 Рагулина И.Э.      

учителя физкультуры 

2. Организация горячего питания в течение 

года 
1 - 4 Администация, 

классные руководители 
3. Сдача норм Всероссийского  

физкультурно-оздоровительного комплекса 
 «Готов к труду и обороне» 

в течение 

года 
2-4 учителя физической 

культуры 

4. Реализация интегрированной программы 

ОЗОЖ в учебных предметах и внеклассной 

работе 

в течение 

года 
1-4 Рагулина И.Э. 

учителя-предметники 
классные  руководители 

5. Школьный месячник безопасности 

дорожного движения 
сентябрь 1 - 4 Рагулина И.Э. вожатая 

классные руководители 
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6. Школьный конкурс рисунков и плакатов 

«Азбука дорожной науки» 
1 

сентября- 

1 октября 

1-4 Рагулина И.Э. 
Зиновьева Г.А. 

7. Общешкольный классный час «Давай 

дружить, дорога!»  
март 1-4 Рагулина И.Э. Рябова 

О.Б. классные 

руководители 
8. Единый классный час «Опасность! 

Туберкулёз!» с участием медицинских 

работников школы И.Б. Усовой, О.Е. 

Жигаловой 

март 1-4 Рагулина И.Э. 
 Гордеева И.А. 

классные руководители 

9. Мероприятия,  посвященные всероссийскому 

Дню здоровья:                                                     

спортивные соревнования по параллелям;                                   

встречи с врачами - узкими специалистами 

апрель 1-4 Классные руководители 
учителя физической 

культуры 

10. Единый общешкольный классный час, 

посвящённый Всемирному Дню охраны 

труда 

27 апреля 1-4 Рагулина И.Э. 
классные руководители 

11. Экскурсии в музей Славы Приволжского ЛУ 

МВД России на транспорте, музей Центра 

противопожарной пропаганды и 

общественных связей 

в течение 

года 
1-4 Классные руководители 

12. Приглашение врачей специалистов на 

родительские собрания и классные часы 
в течение 

года 
1-4 Классные  руководители  

родительский комитет 
13. Инструктажи по технике безопасности в 

начале четверти, перед каникулами, перед 

массовыми мероприятиями 

в течение 

года 
1-4 Классные  руководители   

14. Ежедневные пятиминутные беседы-

напоминания о соблюдении ПДД в конце 

последнего урока 

в течение 

года 
1-4 Учителя-предметники   

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
1. 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.;  

2.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; 

3.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.;  

4. Моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов;  

5. 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;  

6.Приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 
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школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.  

 
Воспитание толерантности, уважения к правам и свободам человека, формирование 

ценностных ориентиров,профилактика проявлений терроризма и экстремизма 

 

№ Содержание работы Сроки Классы Ответственные 

1. Единый классный час «Забыть – значит 

предать!» в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3 сентября 1-4 Рагулина И.Э. 
классные 

руководители 
2. Единый общешкольный Урок Мужества, 

посвящённый Всероссийской общественной 

инициативе «Горячее сердце» 

16 февраля 2-4 
 

Рагулина И.Э. 

классные 

руководители 
3. Экскурсии в музей краеведения, музей 

этнографии 
в течение 

года 
1-4 Классные 

руководители 
4. Экскурсионные и туристические поездки по 

городу и стране. 
в течение 

года 
1 - 4 Классные 

руководители 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
1.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);  

2. Закомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой 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);  

3.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; 

4. Разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

5.Развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы;  

6. 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.);  

7. 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.);  

8. Участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 
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художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

9. Получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

10.Участвуют в художественном оформлении помещений.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры 

 
№ Содержание работы Сроки Классы Ответственные 

1. Организация работы кружков художественно-

эстетического направления: «Акварель»,  

«Рукодельница», «Художественная вышивка», 

«Мягкая игрушка», вокальный, вовлечение 

учащихся 

сентябрь 1 – 4 Рагулина И.Э. 
руководители кружков 
классные руководители 

2. Школьный конкурс рисунков «Я люблю Саратов» 1-17 

сентября 
1-4 Зиновьева Г.А. 

3. Школьный конкурс прикладного творчества 

«Осенняя рапсодия - 2018» 
сентябрь 1 – 4 Рагулина И.Э. классные 

руководители 
4. Школьный этап районного конкурса детского 

рисунка «Новый год для тебя» 
1-20 декабря 1-4 Зиновьева Г.А. 

классные руководители 
5. Школьный конкурс прикладного творчества «В 

мастерской Деда Мороза» 
декабрь 1 – 4 Классные руководители 

6. Праздничные Новогодние мероприятия декабрь 1 – 4 Рагулина И.Э. 
классные руководители 

7. Праздничные народные гуляния, посвящённые 

фольклорному празднику «Широкая Масленица» 
февраль 1-4 Гордеева И.А. 

классные руководители 
8. Праздничный концерт, посвящённый 

Международному Женскому дню 
март 1 – 4 Рагулина И.Э. 

учитель музыки 
9. Участие в проекте «Театр – школе. От простого к 

сложному»  
март 1-4 Рагулина И.Э. 

Гордеева И.А. 
классные руководители 

10. День театра в школе март 1-4 Рагулина И.Э. 
классные руководители 

11. Смотр художественной самодеятельности 

«Школа зажигает звёзды!» 
апрель 1-4 Рагулина И.Э. 

учитель музыки 
классные руководители 

12. Школьный конкурс рисунков и прикладного 

творчества «Дорога в космос» 
апрель 1-4 Зиновьева Г.А. классные 

руководители 
13. Школьный конкурс рисунков «Помни, Россия!» май 

 
1 – 4 Зиновьева Г.А. 

классные руководители 

14. Участие в районных, городских творческих 

конкурсах 
в течение 

года 
1 – 4 Зиновьева Г.А. 

учитель музыки 
Климова О.В. 

15. Передвижные выставки областного культурно-

выставочного центра «Радуга» 
3 раза в 

течение 

года 

1-4 Рагулина И.Э. классные 

руководители учителя-

предметники 
16. Посещение театров, концертовСаратовской 

областной филармонии  им. А Шнитке 
в течение 

года 
1 – 4 Классные руководители 

17. Экскурсии в музеи города Саратова, областной 

культурно-выставочный центр «Радуга» 
 

в течение 

года 
1-4 Классные руководители 

18. Экскурсионные и туристические поездки по в течение 1 – 4 Классные руководители 
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городу и стране. года 
 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
1. 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.);  

2. 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.);  

3. Получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организациями);  

4. 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.);  

5. 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.);  

6. 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.);  
Правовое воспитание, профилактика правонарушений и преступлений в подростковой среде 

№ Содержание работы Сроки Классы Ответственные 
1. Составление социальных паспортов 

классов. Выявление детей и семей 

«группы риска» 

сентябрь 1-4 Социальный педагог  
классные 

руководители   
2. Обследование жилищно-бытовых условий 

учащихся  
1 полугодие 1 Классные 

руководители   
3. День правовой помощи детям ноябрь 1-4 Рагулина И.Э. 

классные 

руководители 
4. Обследование жилищно-бытовых условий 

подростков, состоящих на 

профилактическом учёте, и  семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

2 раза в год 1-4 Социальный педагог  
классные 

руководители   

5. Ведение «Наблюдательных дел» 

подростков, состоящих на 

профилактическом учёте 

в течение года 1-4 Классные 

руководители 

6. Контроль посещаемости, успеваемости  и 

занятости  учащихся «группы риска», 

учащихся, состоящих на 

профилактическом учёте 

в  течение года 1-4 Классные 

руководители 

7. Реализация плана совместной работы с в течение года 1-4 Рагулина И.Э. 
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ОП №6  УМВД России по г. Саратову инспектор ПДН (по 

согласованию) 
8. Организация работы кружков и 

спортивных секций для учащихся на базе 

школы, с привлечением в них учащихся, 

состоящих на профилактическом учёте, 

детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении 

В течение 

учебного года 
1-4 администрация школы 

9. Индивидуальная работа с детьми и 

семьями, находящимися в социально-

опасном положении, состоящими на 

профилактическом учёте 

в течение года 1-4 классные 

руководители 

социальный педагог 

администрация школы 
10. Организация консультаций для классных 

руководителей, родителей и  учащихся: 
с  работниками правоохранительных 

органов, с  инспектором ПДН, с 

подростковым врачом-наркологом 

1 раз в четверть 1-4 Рагулина И.Э. 

 

Воспитание семейных ценностей: 
1. 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.);  

2. 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.);  

3.Расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями);  

4.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: 
1.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.);  

2. 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.);  

3. Участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии);  

4. 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.);  



133 

 

 

 

 

5. 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.);  

6. 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.).  

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 единойДля организации такого 

пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и 

детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 

основе следующих принципов:  

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, духовнонравственного и социального 

развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определенной ценности.  

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значенияпсихологических 

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.  

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. 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 

духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 
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преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. Персонифицированные идеалы являются 

действенным средством нравственного воспитания ребенка.  

Принцип диалогического общения. Диалог исходит из 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.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 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 духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей.  

Принцип системнодеятельностной 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.  

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. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик через содержание УМК. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

уровни содержание Используемые методы для 

отслеживания результатов 

 

 Высокий  

 Средний  

 Низкий  

Приобщение обучающихся к 

культурным национальным 

ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям 

 Методика «Уровень 

воспитанности»  

 метод наблюдения  

 Высокий 

 Средний 

 Низкий 

Развитие социальных компетенций, 

моделей поведения младших 

школьников 

 Методика 

«Социализированность»  

 метод наблюдения  

 Высокий  

 Средний  

 Низкий  

 

Развитие коммуникативных навыков, 

навыков самоорганизации по 

формированию и расширению опыта 

позитивного взаимодействия с 

окружающим миром. 

 Методика «Уровень 

воспитанности»  

 метод наблюдения  
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 Высокий  

 Средний  

 Низкий  

 

Воспитание основ правовой, 

эстетической, экологической, 

физической культуры. 

 Методика «Уровень 

воспитанности»  

 метод наблюдения  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:  

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно – 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. 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 гимназии и особенно классному 

руководителю. 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, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. Одной из 

педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия гимназии и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в следующих направлениях:  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год.  

Педагогом – психологом школы разработан цикл лекций, направленных на 

повышение психо- педагогической компетентности родителей ( законных представителей) 

учащихся  и профиликтику эмоционального неблагополучия школьников. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций:  

- традиционный весенний спортивный праздник,  

- праздник Букваря,  

- театральные постановки  праздникам; 

- совместные праздники с бабушками и дедушками; 

- акции «Ветераны живут рядом», «В школьную жизнь - по безопасной дороге» , «Весенняя 

и осенняя недели добра».  

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций в микрорайоне школы «Поздравление для жителей», «Аллея 

памяти выпускников».  

В школе традиционно в 4 четверти проводится спортивный праздник (тема 

подбирается, исходя из важных событий года) позволяющий родителям ученика увидеть 

его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить себя в совместной 
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деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений. Праздник 

организуется в спортивном зале школе, чтобы учителя также имели возможности ближе 

познакомиться с родителями своих учеников.  

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 

учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы совместной 

деятельности:  

- с ГИБДД - программа по изучению правил безопасного дорожного движения;  

- с культурно-выставочным центром «Радуга» - через выездные выставки картин - 

приобщение к миру прекрасного;  

- с центром медицинской профилактики – профилактика асоциального поведения;  

- с центральной городской библиотекой - муниципальные мероприятия, акции, встречи с 

известными людьми города, ветеранами ВОВ;  

-МУДО «Детский юношеский центр Фрунзенского района г. Саратова»; 

-СГТУ им Гагарина Ю.А. 

-ГАУК Саратовский историко- патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой 

славы»; 

-ГАУК « Саратовская областная филармония имени А. Шнитке» 

 

Планируемые результаты 
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;  
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– 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;  

– 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;  
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– 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;  

– 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.  
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Экологическое воспитание:  

– 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.  
Экологическое воспитание: 

1.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.);  

2. Получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);  

3. 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 коллективных природоохранных 

проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций);  

4.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;  

5. 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.).  
Пропаганда экологической культуры, развитие молодежных инициатив и программ в сфере 

благоустройства и озеленения города 

№ Содержание работы Сроки Классы Ответственные 
1. Социальная акция 

 «Птичкин дом. Не дай замерзнуть 

птичке зимой!» 

январь, 
февраль 

1-4 Рагулина И.Э. 
классные руководители 

2. Единый общешкольный классный час 

«Уроки Чернобыля» 
апрель 1-4 Рагулина И.Э. 

классные руководители 
3. Акция по сбору макулатуры «Подари 

книге вторую жизнь» 
апрель 1-4 Должикова Е.П.      

классные 

руководители 

 

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования осуществляется в рамках 

мониторинга, который 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.  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 
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самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся.  

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).  

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;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образовани 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.);  

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога - психолога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

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 школы, определяющих содержание воспитательной деятельности 

и основные средства его реализации  

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: актовый зал, гимнастический зал, спортивный зал, 

кабинет музыки, соответствующие санитарно-гигиеническим условиям проведения 

воспитательной работы.  

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы; 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.  

4. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: заместитель 

директора по ВР, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальный 

педагог, логопед; 

5. Формы 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); 
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 в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников(формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации).  

6.Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива школы с общественностью и 

внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность 

обеспечения взаимодействия педагогического коллектива с родителями обучающихся при 

решении задач воспитательной деятельности; ориентации школы на поддержание связей с 

другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного 

развития младшего школьника. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, 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 cформирована 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).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся 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.  

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 

исоциокультурной 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  
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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 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.  

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

положены принципы:  

– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;  

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание 

изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и 

демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает использование 

ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен.  

– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения;  

– последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 

их логическую преемственность в процессе его осуществления; 
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системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы;  

– сознательности и активности направлена  на повышение активности учащихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и 

здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для 

изучения форм поведения и стилей жизни.  

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, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организациивнеурочной 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:  

– 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).  

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется 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, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  
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• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культурыобучающихся, 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 физкультурнооздоровительных 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:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы. 

Направление  

деятельности  

Задачи  Содержание  

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию  

здорового образа 

жизни  

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни.  

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности.  

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни  

Проведение классных часов, 

бесед и общешкольных 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности  

кружки «Разговор о правильном 

питании», «Растем сильными и 

здоровыми»  

Профилактическая 

деятельность  

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья.  

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья.  

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу.  

4. Профилактика травматизма  

– Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат; соблюдение санитарно-

гигиенических требований.  

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 
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безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.  

– Профилактика утомляемости:  

Проведение физминуток на 

уроках, динамических пауз, 

подвижных перемен. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа  

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры и спорта.  

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

 3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму.  

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным 

видам спорта;  

спартакиады, дни здоровья, …  

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей.  

 

 

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, минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

Организация физкультурн-ооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных 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 

активнодвигательного 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 дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений, обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья: учебный предмет «Основы здорового образа жизни», кружки «Разговор о 

правильном питании», секции каратэ. 

Примерное распределение по классам. 

класс  мероприятия  

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, навыками 

самообслуживания, проведение бесед и классных часов «Какая польза от 

прогулок?», «Зачем нам нужно быть здоровым?», «Спорт в моей жизни». 

Акция ПДД «В школьную жизнь – по безопасной дороге»»  
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Формирование положительного отношение к самому себе, внимательного 

отношения к своему собственному здоровью: «Соблюдение режима дня», 

«Зачем человеку нужен отдых?», «Для чего нужен свежий воздух?», «Спорт 

в моей жизни 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. Праздник «Здоров будешь – все добудешь!». Встречи с 

сотрудниками ГИБДД «Твой друг - светофор» 

3 класс Разговор о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 

правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. Соревнования «Аты - баты, шли солдаты». Создание отряда 

«Юные инспектора движения».  

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, 

Праздник «Быть здоровым – это здорово!». Участие в муниципальных 

соревнованиях «Безопасное колесо».  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

– лекции, семинары, консультации, курсы 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.  

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении. Режим дня в жизни школьника.  

2-й год. Путь к здоровью. Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. 

(Полезные советы на каждый день).  

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние.  

4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек)  

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений 

учащихся.  

Тематика консультативных встреч  

• Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

• Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.  

• От чего зависит работоспособность младших школьников.  

• Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.  

• Профилактика близорукости.  

• Профилактика нарушения осанки.  

• Упражнения на развития внимания.  

• Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.  

• Упражнения на развитие логического мышления.  

• Предупреждение неврозов 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы 
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает:  

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  
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- наличие и необходимое оснащение помещений для питания (столовая на 90 мест) 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;  

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;  

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

- наличие помещений для медицинского персонала (лицензированный медкабинет); 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, педагог-психолог, медицинские работники.  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации.  

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;  

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

- индивидуализацию обучения, 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.  

 

Деятельность по достижению результатов. 

Организация воспитательного процесса в школе 

 

№ Содержание работы Сроки Система 

целесообразных форм и 

методов организации 

работы 

1 Оборудование помещения для занятий 

физической культурой и спортом.  

 

  

2  Поддержание санитарно-гигиенического 

режима в школе (световой и тепловой 

режим, проветривание, состояние мебели, 

окон и т.д.); организация работы санпостов, 

дежурства  

В течение 

года  

Рейд «Твой внешний 

вид», игровые перемены  

3  Эстетическое оформление интерьера 

классов и школы (разведение цветов, живые 

уголки, информационные, центры и др.)  

Постоянно  Конкурсы  

«Лучший кабинет», 

«Лучший уголок 

школы»  

4  Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок  

Сентябрь-

октябрь  

Заседание 

педагогического 

коллектива 



149 

 

 

 

 

5  Смотр кабинетов; их соответствие 

требованиям (санитарно-гигиеническим, 

психофизическим, эстетическим)  

В течение 

года  

Тематические рейды  

6  Организация активного отдыха на 

переменах (подвижные игры, настольные 

игры, работа библиотеки и др.)  

Постоянно  МО учителей начальных 

классов  

7 Работа школьной психологической службы: 

диагностика, организация 

психоэмоциональной разгрузки учителей и 

учащихся.  

В течение 

года 

Аналитические справки, 

индивидуальные 

собеседования, 

семинары 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

№ Содержание работы Сроки 

1 Организация работы спортивных секций для учащихся на базе 

школы                                                           

сентябрь 

2 Организация горячего питания в течение года 

3 Проведение спортивных мероприятий по параллелям в течение года 

4 Тематические  праздники, игры,  в начальной школе в течение года 

5 Реализация интегрированной программы ОЗОЖ в учебных 

предметах и внеклассной работе 

в течение года 

6 Мероприятия,  посвященные всероссийскому Дню здоровья:                                                     

спортивные соревнования по параллелям;                                   

встречи с врачами - узкими специалистами 

7 апреля 

7 Спортивные соревнования в рамках акции «День защиты детей» I, III четверти 

8 Регулярное оформление сменного окна ОЗОЖ на 

информационном стенде 

В течение года 

9 Проведение рекламных акций совместно с компаниями 

производителями средств личной гигиены 

в течение года 

10 Приглашение врачей специалистов на родительские собрания и 

классные часы 

В течение года 

 

Профилактические мероприятия по предупреждению ДТП и изучению ПДД. 

№ Содержание работы Сроки 

1 Проведение совместно с ГИБДД месячника «Осторожно 

дети»: 

- профилактические беседы с инспектором ГИБДД 

- тематические классные часы 

- посещение музея ГИБДД и МВД 

- викторина по ПДД 

- патрулирование перекрёстка улиц Б.Казачья, Ст. Разина 

отрядом ЮИД 

I четверть 

2 Изучение ПДД по 17-часовой учебной программе. в течение года 

3 Профилактические беседы инспекторов ГИБДД: 

   - с учащимися 

   - с родителями 

в течение года, один 

раз в четверть 

4 Регулярное оформление уголков ПДД  в течение года 

5 Профилактические инструктажи о соблюдении ПДД в конце каждой 
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четверти, перед 

мероприятиями 

7 Общешкольный конкурс творческих работ «Давай 

дружить, дорога!»: 

- конкурс сочинений 

- конкурс стихов и частушек 

- конкурс по созданию нового дорожного знака 

январь 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации. 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Мониторинг реализации Программы 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. 

Оценка результативности:  
Эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье 

ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость 

здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»).  

Успешность реализации программы  
1.Стабильности показателей физического и психического здоровья детей;  

 2. Уменьшение случаев заболеваний ОРЗ и ОРВ относительно прошлого года.  

( Отслеживается медсестрой по наличию справок)  

3. Активизации интереса детей к занятиям физической культурой; 4 

4.Улучшение физической подготовленности. (Отслеживается учителем физической 

культуры с помощью спортивных тестов).  

5.  Повышение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках 

по интересам;  

6.Активное участие родителей в делах класса;  

7. Способности выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ 

8. Повышение самооценки. (Отслеживается психологом с помощью специальных тестов).  

Координация здоровьесберегающей воспитательной работы в масштабах школы 

возлагается на заместителя директора по воспитательной работе, методическое 

объединение классных руководителей.  

Это предполагает своевременное планирование, систематический анализ 

проводимых мероприятий, отслеживание динамики в изменении уровней здоровья и 

воспитанности учащихся.  
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2.5. Программы внеурочной деятельности 
 

Кружок «36занятий для будущих отличников» 

Основная цель курса: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка через систему коррекционно- развивающих занятий. В соответствии с целью 

определяются конкретные задачи курса:  

1. Развитие познавательных способностей младших школьников.  

2. Развитие творческих способностей младших школьников.  

3. Расширение кругозора учащихся.  

4. Развитие эмоционально-волевой сферы детей.  

5. Формирование стремления учащихся к личностному росту.  

 

Содержание курса 

 В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом  основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач.   

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование 

и развитие пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности.   

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала.  

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения  выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр.  

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было нужно с 

помощью органов чувств. Обогащение и активация словаря обучающихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки.   

Содержание 1 года обучения 

1.Тренировка психических процессов.  

 развитие концентрации внимания; тренировка внимания;  

 тренировка слуховой памяти;   

 тренировка зрительной памяти;  

 развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, 

классификация и поиск закономерностей); 

 совершенствование воображения;  

2.Задачи геометрического характера.  

 построение фигур с помощью трафарета;   

 оставление и моделирование предметов;  
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 штриховка предметов;  

 построение фигур из счетных палочек;  

 построение фигур из конструктора "Танграм".  

3. Нестандартные задания алгебраического характера.  

 занимательный квадрат;  

 ребусы;  

 занимательные рамки;  числовые головоломки;  

 арифметические лабиринты;  

 математические фокусы;  

4.Нестандартные задания  

 логического характера -провоцирующие задачи.  

5. Игры  

 игры, способствующие развитию способности действовать в уме ("Муха")  

Содержание 2 года обучения 

1.Тренировка психических процессов.  

 развитие концентрации внимания;   

 тренировка внимания;   

 тренировка слуховой памяти;  

 тренировка зрительной памяти;   

 совершенствование воображения;   

 развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, 

классификация и поиск закономерностей).  

2.Задания геометрического характера.  

 уникурсальные кривые; составление и моделирование предметов; 

 построение фигур из счетных палочек;   

 построение фигур из конструктора "Монгольская игра", "Танграм".  

3. Нестандартные задания алгебраического характера.  

 арифметический шифр; математический фокус;  

 арифметические лабиринты с воротами; математические ребусы; 

 магические квадраты 3*3;  

4.Нестандартные задания логического характера-анаграмма; 

 комбинаторные задачи;  

 задачи с альтернативным условием.  

5.Игры Зака З. А. ( "Муха", "Просветы")  

Содержание 3 года обучения 

1.Тренировка психических процессов.  

 развитие концентрации внимания;  

 тренировка слуховой и зрительной памяти;  

 совершенствование воображения;  

 развитие быстроты реакции, мышления;  

2. Задания геометрического характера.  

 составление и моделирование предметов;  

 построение фигур из счетных палочек;   
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 уникурсальные кривые;  

 построение фигур из конструктора "Вьетнамская игра", "Монгольская игра";  

 разрезание фигур.   

3. Нестандартные задания алгебраического характера.  задачи на переливание;  

Содержание 4 года обучения 

1.Тренировка психических процессов.  

 развитие концентрации внимания;  

 тренировка слуховой и зрительной памяти;  

 совершенствование воображения;   

 развитие быстроты реакции, мышления;  

2. Задания геометрического характера.  

 составление и моделирование многогранников;  

 построение фигур из счетных палочек;  

 уникурсальные кривые;  

 построение фигур из конструктора "Колумбовояйцо"."Вьетнамская игра", "Монгольская 

игра", "Танграм".  

3. Нестандартные задания алгебраического характера.  

 задачи на переливание и на взвешивание;  

 математический фокус;математические ребусы;  

 арифметические лабиринты с воротами;  

 магические фигуры;  

 цифровая головоломка "судоку"  

4.Нестандартные задания логического характера  

 провоцирующие задачи;  

 логические задачи на причинно-следственные цепочки;   

 задачи с опорой на жизненные ситуации; комбинаторные задачи;   

 задачи с альтернативным условием.  

5.Игры способствующие развитию способности действовать в уме("Муха", "Просветы", 

"Ход конём", "Почтальон"). 

Кружок «Я- гражданин». 

 

Программа кружка «Я – гражданин России» для 3-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, а также на 

основе авторской программы Сабиной С.В. «Я – гражданин России» 

Цель курса: способствовать формированию гражданско - патриотического 

сознания, нравственных позиций и самоопределения на основе расширения и 

систематизации общественно значимых преставлений ребенка о нашем далеком и недавнем 

прошлом, о социальном начале человека. 

Концептуальные подходы к формированию историко-обществоведческих знаний и 

представлений у младших школьников в курсе «Я - гражданин России» конкретизируют 

постановка и решение следующих задач: 

- содействовать ребенку в понимании особенностей общественных отношений в семье, 

родном крае (городе, деревне, селе), в родной стране, входящей в систему стран всего мира; 

в осознании своего места в семье, стране, мире; 
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- оказывать помощь в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему 

каждому его гражданину определенные права и требующему исполнения определенных 

обязанностей; 

- обогащать учащихся знаниями (в минимуме фактов и в большей мере - в представлениях) 

о родной стране, об общечеловеческих проблемах и ценностях, нормах морали и 

нравственности; 

- создавать условия для расширения кругозора школьников, их ретроспективного 

восприятия мира и ориентации во времени. 

Содержание курса. 3 класс 

Я – моя страна – мой мир 

Раздел I. Я живу в России Особенности территории России. Разнообразие и богатство 

природы России. Современная карта России (сравнение). Самое главное богатство - люди, 

их знания, труд, таланты. Города России. Малая родина. 

Москва - столица России. История Москвы. Образ столицы в литературе и 

живописи. 

Россия - многонациональное государство. Язык межнационального общения. 

Народы России. История народов России. Татары. Якуты. Особенности 

национального характера в сказках. Общее и особенное народов России. Расы, языки, 

религия, разность традиций, обычаев (на отдельных примерах). 

Наши праздники (общероссийские, национальные, региональные - на отдельных 

примерах). 

Гражданин России. Конституция. Права и обязанности граждан России, учащихся 

школы, младшего школьника (на отдельных примерах). 

Понятия: столица, Конституция, расовые признаки, язык, культура 

Раздел II. Без прошлого нет настоящего и будущего 

Человек - самое необычное существо на Земле. Связь настоящего с прошлым. Уроки 

прошлого. История и предыстория. 

Представления о происхождении мира, становлении человека (научная и религиозно-

мифологическая версии). Представления древних славян, древних греков, библейские 

представления. 

Понятия: социальное, существо, религия, Библия, антрополог, неандертальцы, 

кроманьонцы, летнее солнцестояние. 

Раздел III. Как далекая Россия становится близкой 

Как воскресить прошлое. Археология. Этнография. Обычаи и традиции. 

Топонимика. Имена и фамилии. Письменность. 

Время и пространство в истории (хронология, историческая карта). Календарь. 

Понятия: археология, общество, мавзолей, саркофаг, барельеф, этнография, Троица, 

масленица, Святки, фольклор, талисман, летопись, олимпиада, эра. 

Раздел IV. Россия и мир 

        Россия и другие страны мира (историческая карта мира). Земля - наш общий дом. 

«Семь чудес света»: египетские пирамиды, висячие сады Семирамиды, храм Артемиды 

Эфесской, статуя Зевса Олимпийского, Галикарнасский мавзолей, Колосс Родосский, 

Александрийский маяк. «Чудеса света» 

(искусство, наука, культура - на примере России и ряда других стран). 

Общечеловеческие проблемы (сохранение мира и здоровья, экологическое сознание), их 

прогнозирование и преодоление с использованием опыта, уроков истории. Международное 

сотрудничество. 

           Россия – моя Родина. 

Понятия: чудеса света, папирус, пилоны, Всеобщая декларация прав человека, Декларация 

прав ребенка. 



155 

 

 

 

 

Результативность курса отражается в знаниях и определенных умениях школьников. 

К концу 3 класса обучающиеся должны: 

-владеть общеучебными умениями: 

-наблюдения, слушания, чтения; 

-классификации и обобщения; 

-самопроверки и самоконтроля (в их соответствии структурно-содержательным 

особенностям учебной деятельности); 

- пересказа, его анализа, как и анализа ответа товарищей; 

- установления причинно-следственных связей, закономерностей; 

знать/понимать: 

- значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, личность, общество, гражданин 

страны, гражданин мира; родина, столица, государство, народы России (на отдельных 

примерах), наши праздники; международное сотрудничество, общечеловеческие проблемы 

и ценности; история, предыстория, достоверное и версии в истории; 

уметь: 

- использовать источники изучения прошлого (вещественные, устные, письменные) для 

приобретения первоначальных историко-обществоведческих знаний; 

- ориентироваться в периодах предыстории и истории, событиях до нашей эры и нашей 

эры, в конкретных датах (в их вековом и годовом исчислении); 

- пользоваться картой (находить крупные города, определять границы России); 

- рассказывать о родной стране, столице, приводить примеры исторических и культурных 

памятников страны (не менее трех), ряда других стран, родного края (не менее трех); 

- различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, 

трудолюбие и леность, красиво и некрасиво). 

На основе полученных знаний и приобретенных умений учащиеся должны осваивать 

навыки культурного общения (дома, в школе, в обществе). 

Содержание курса. 4 класс 

             Мое настоящее и далекое прошлое 

             Введение 

             От прошлого к будущему. Зачем мне история? 

Раздел I. Наше далекое прошлое 

     Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского государства. Крещение 

Руси. Киевская Русь. Владимир Мономах, Ярослав Мудрый. 

Основание Москвы. Юрий Долгорукий. Культура древности, родной край в древности (на 

отдельных примерах). 

Монголо-татарское нашествие. Борьба против монголо-татар. 

Новгородская Русь и Александр Невский. Невская битва и битва на Чудском озере. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Понятия: славяне, варяги, князь, дружина, печенеги, половцы, кириллица, дань, кумир, 

усобица, иго, Золотя Орда, вече, ярлык. 

Раздел II. Московское государство 

         Первый русский царь Иван Грозный. Расширение границ государства. Жизнь и быт 

людей. Возникновение книгопечатания. Первопечатник Иван Федоров. 

        Смутное время. Защита Отечества от иноземных захватчиков в начале XVII века. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина. Крепостное право. Степан 

Разин. Жизнь, быт и культура России в XVII веке. 

Понятия: царь, митрополит, помещики, казак, холоп, ополчение, сотник, дворяне. 

Раздел III. Российская империя 

Петр I и преобразования в России (в армии, на флоте, в образовании, быту). Новая столица 

России. Полтавская битва. Первая русская газета. 
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Послепетровская Россия. Российская империя при Екатерине II. Деятельность М.В. 

Ломоносова. А.В. Суворов: наука побеждать. Крестьянская война под предводительством 

Емельяна Пугачева. Культура России. 

Понятия: реформа, регулярная армия, манифест, Эрмитаж. 

Раздел IV. Россия в XIX веке 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Бородинское сражение. Герои 

Отечественной войны 1812 года. 

Николай I и декабристы.великих реформ. Российская империя во второй половине XIX 

века. Отмена крепостного права. Жизнь, быт и культура России. 

Понятия: Отечественная война, генеральное сражение, фельдмаршал, амнистия, тайное 

общество. 

Раздел V. XX-XXI века. История и современность 

Конец Российской империи. Падение царской власти. Октябрьская революция. 

Гражданская война. Образование СССР. 

Великая Отечественная война. Города-герои. Герои фронта и тыла. 

Послевоенное восстановление хозяйства страны. Достижения науки и техники. 

Освоение космического пространства. К.Э.Циолковский. Культура России. 

Новая Россия - государственное устройство (Российская Федерация, президент, 

правительство. Федеральное собрание). Государственные символы (герб, флаг, гимн). 

Результативность курса отражается в знаниях и определенных умениях школьников. 

К концу 4 класса обучающиеся должны: 

-владеть общеучебными умениями: 

- наблюдения, слушания, чтения; 

- классификации и обобщения; 

- самопроверки и самоконтроля (в их соответствии структурно-содержательным 

особенностям учебной деятельности); 

- пересказа, его анализа, как и анализа ответа товарищей; 

- установления причинно-следственных связей, закономерностей; 

знать/понимать: 

- смысл ключевых слов, раскрывающих курс: государство, гражданин России, гражданин 

мира. Государственные символы; искусство, культура; значение поворотных моментов в 

истории государства и наиболее важных событий материальной и духовной культуры 

страны; 

- использовать источники изучения прошлого (вещественные, устные, письменные) для 

приобретения первоначальных историко-обществоведческих знаний; 

- ориентироваться в периодах нашей предыстории и истории, событиях до нашей эры и 

нашей эры, в конкретных датах (в их вековом и годовом исчислении); 

- пользоваться картой (определение границ России, крупных ее городов); 

 - рассказывать о родной стране, столице, приводить примеры исторических и культурных 

памятников страны (не менее трех), ряда других стран, родного края (не менее трех); 

- различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, 

трудолюбие и леность, красиво и некрасиво). Имеется в виду также совершенствование 

учащихся в навыках культуры общения (с родителями, взрослыми, с учителями и 

сверстниками). 

 

Кружок «Лукоморье» 

Уроки внеклассного чтения нацелены на развитие способностей, учащихся 

приобретать новые знания с помощью произведений художественной литературы, 

нравственный потенциал которых очень высок, а также на формирование умения извлекать 
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пользу из жизненного опыта других людей, различных ситуаций. Чтобы привить детям 

любовь к чтению, необходимо вывести обучение за рамки формальной обстановки урока 

преодолеть ролевые отношения «учитель – ученик». Полюбить книгу ребенок сможет 

только в процессе свободного чтения, когда книга ему интересна, а само чтение не 

вызывает стресса и он уверен, что его не накажут низкой отметкой, если он прочитает 

медленнее, чем другие или выскажет не «то» мнение о прочитанном. 

Цель: сформировать систему работы на основе технологии коллективной 

мыследеятельности, способствующей воспитанию младшего школьника как сознательного 

читателя, проявляющего интерес к чтению, владеющего навыками глубокого чтения и 

аналитическими способностями, способами самостоятельной работы с читаемым текстом. 

Задачи: 

 Введение приемов, способствующих формированию коллективно-мыслительной 

деятельности учащихся,  способствующих возрастанию мотивации чтения; 

 Формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности. 

 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, обогащение 

нравственного опыта, формирование  этических представлений; развитие нравственных 

чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Формирование читательской компетентности – совершенствование  техники чтения, 

аналитических способностей учащихся при отборе текстов для чтения. 

 Совершенствование навыков чтения: сознательности, правильности, беглости, 

выразительности, а также аналитических способностей.     

 Обучение алгоритмам основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений. 

Содержание кружка «Лукоморье» 

1 класс 

 -«В гостях у сказки» русские народные сказки: «Репка», «Колобок», «Гуси –лебеди»; 

 - С.Я. Маршак :«Вам, дети, про все на свете», «Великан»; 

 - И.И. Акимушкин рассказы о животных :«Жил-был бобр»,; «Жил-был медведь»; 

 - В.А. Осеева «Волшебное слово»; 

 - Н.Н. Носов «Фантазеры и затейники»; 

 -«В гости в библиотеку!» экскурсия; 

 - Дональд Биссет: «Все кувырком», «Мыши на луне»; 

 - В.П. Катаев «Цветик-семицветик»; 

 - Народные песенки, потешки; 

 - В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы»; 

 -«Книжная полка папы и мамы»: книги детства родителей; 

 - Г.Б. Остер «Зарядка для хвоста»; 

 -«Попробуй, отгадай!»; 

 -«Спасибо тебе, Азбука!»; 

 -«Стихи о детях и для детей» Барто, Михалков, Маршак; 

 -«Литературное лето». 
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2 класс 

 -«Что за прелесть эти сказки!» Викторина по сказкам Шарля Перро; 

 -“Моя книжная полка”; 

 - В каждой басне есть намек, добрым молодцам урок!» Басни И.А. Крылова; 

 - Путешествие по сказкам А.С. Пушкина; 

 -«Что? Где? Когда?» по сказкам Андерсена; 

 -«В гости в библиотеку!», совместно с библиотекарем; 

 - А.К. Вестли. «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик»; 

 - А. Милн «Вини Пух и все – все - все»; 

 - Клуб «Перышко». Маршак, Чуковский и др.; 

 - И в шутку, и всерьез». Рассказы Н. Носова; 

 -«Тот самый Карлсон» (по книге А. Линдгрен "Три повести о Малыше и Карлсоне"); 

 - Б.С. Житков «Рассказы о животных». Знакомство с книгой О.Ф. Кургузова «По 

следам Почемучки»; 

 -«Берегите книги!»; 

 - В.В. Чаплина «Питомцы зоопарка»; 

 -«Как приходит лето красное, ясно светит солнце ясное!». 

3 класс 

 - Самые интересные книги, прочитанные летом; 

 -«Очей очарованье»: осень в стихах и музыке; 

 - Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»; 

 - И. Соколов-Микитов «Русские сказки о природе»; 

 - А. Волков. «Волшебник изумрудного города»; 

 - Фотоконкурс и урок- рассуждение на тему:  «Я читаю!»; 

 - Современные детские журналы и газеты ( урок-конференция); 

 - Д. Мамин – Сибиряк. «Серая шейка»; 

 - Е.Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 

 - Ю.Д. Дмитриев "Кто в лесу живет и что в лесу растет"; 

 - Э. Распэ «Приключения Барона Мюнхгаузена». Знакомство с книгами Ю.Б. Вийры 

«Мой папа – Мюнхгаузен», С.Л. Макеева «Мюнхгаузен в России», «Русский дневник 

барона Мюнхгаузена»; 

 - Знакомство с книгами Л.Б. Гераскиной «В стране невыученных уроков», «В стране 

невыученных уроков – 2», «Путешествие в страну невыученных уроков»; 

 -«Моя любимая сказка»; 

 -«Защитники»: рассказы о подвиге детей в Великой Отечественной войне. И. 

Туричин, Н. Богданов, Ю. Коваль, Е. Рябчиков и др.; 

 -«Русская народная загадка». 

 4 класс 

 -«Твоя книжная полка»; 

 - Литературная гостиная; 

 - И. Крылов «Уж сколько раз твердили миру...»; 

 - Литературные сказки зарубежных писателей; 
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 - П.Бажов. «Каменный цветок»; 

 - Ю. Олеша. «Три толстяка»; 

 - В.В. Бианки «Лесная газета»; 

 - Клуб «Перышко»; 

 -«В волшебной долине Муми-троллей» (по произведениям Т. Янссон); 

 -«В поисках клада» Дж.Свифт. «Остров сокровищ»; 

 -«Мои герои – животные» (по произведениям Э. Сетона-Томпсона); 

 -«Чемодан приключений»; 

 - В.П. Катаев «Сын полка» и Е.И. Ильина «Четвертая высота»; 

 -«Мир фантазии». С.Прокофьева «Приключения желтого чемоданчика», Л.Лагин 

«Старик Хоттабыч» и др.; 

 -«Посвящение в читатели». 

 

Кружок « Исток» 

Программа кружка внеурочной деятельности «Экология» предназначена для 1-4 

классов начальной   школы, является частью государственного стандарта содержания 

образования, базируется на комплексе знаний, полученных учащимися в детском саду и 

закладываемых в учебном предмете «Окружающий мир». 
Содержание программы 

1-2 год обучения. 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. 

Тайны за горизонтом 4ч. 
Географические открытия в древности. Небосвод. Перемещение солнца на небосводе. 

Представление о форме Земли в древности. Земной шар. Глобус - модель Земли. Материки и океаны 

на глобусе. 

Загадка смены времен года 6ч. 
Вращение Земли вокруг своей оси. Движение солнца над горизонтом. Сутки, определение частей 

суток по разной деятельности. Загадки. Год и времена года. Названия месяцев на Руси. История 

происхождения названий дней недели. 

Тайны круговорота веществ в природе 4 ч. 
Круговорот веществ в природе. Живая и неживая природа. Цепи питания. Обитатели почвы. 

Загадки круговорота воды в природе 5ч. 
Загадки о состояниях воды. Наблюдение в природе за водой.  Природа дождевого облака. Природа 

снежного облака 

Загадки под водой и под землей 3ч. 
Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия гигантского кальмара. 

Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в темных глубинах океана. 

Загадки растений 3ч. 
Родина комнатных растений. Многообразие цветковых растений. Сказка о цветке-недотроге. 

Образование плода. Многообразие плодов. 

Планета насекомых 4ч. 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их.роль в природе и жизни человека. Жуки. 

Дровосек-титан - самый крупный жук. Бабочки. Совка-агриппа - самая крупная бабочка. Охрана 

насекомых. 

Что такое НЛО? 1ч. 
Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 

Заключение 1ч. Что мы узнали и чему научились за год. 

3 –й год обучения 

Изучение природы 3ч. 

Беседа о лете. Изучать природу – значит любить и охранять её. Науки о природе. Экология - наука о 



160 

 

 

 

 

доме. Как изучают природу. Наблюдения в природе, описание живых объектов. 

Условия, в которых мы живем 6ч. 
Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и сезоны года. Сезонные явления нашей 

местности. Особенности весны, лета, осени, зимы. Неблагоприятные и необычные явления 

природы. Как уменьшить влияние опасных явлений погоды на природу родного края. Условия 

жизни в горах, в лесу, в городе. Как сделать воздух в городе чище. Вода - это жизнь. Вода горной 

реки. Природные родники и их охрана. 

Кто и как живет рядом с нами 15ч. 

Многообразие цветущих и не цветущих растений Вологодского края. Свет, тепло, влага в жизни 

растений. Нужны ли комнатные растения в доме. Чужестранные пришельцы на подоконнике - что 

мы о них знаем. Почему надо беречь и охранять растения. Растения Красной книги Вологодского 

края. Грибы -удивительное царство. Где и какие грибы встречаются в Вологодском крае. Грибы 

ядовитые и съедобные. Грибы - плесени. Где растут лишайники, о чем они могут рассказать. 

Многообразие животных родного края. Какие рыбы встречаются в водоемах края. Аквариумные 

рыбы - что мы знаем о них. Почему лягушка - земноводное животное. Как дышит, чем питается 

лягушка. Почему надо охранять земноводных. Древние ящеры и современные ящерицы. Почему 

птицы - пернатые. Перелетные, зимующие и кочующие птицы края. Как помочь птицам зимой. 

Какие птицы прилетают к кормушке. Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Кормление и 

уход за ними. Млекопитающие родного края. Редкие животные Вологодского края. Домашние 

животные. Кормление и уход за ними. Кто и как живет в почве? Что надо знать о бактериях. Почему 

надо поддерживать чистоту в доме и соблюдать правила личной гигиены. Зависимость человека от 

природы. Пищевые, лекарственные, ядовитые растения. Культурные растения. Охота в истории 

людей. Традиции охоты и рыбной ловли у населения Севера. Природа - источник сил, вдохновения 

и оздоровления. Отрицательное воздействие человека на природу. Человек - звено в цепи 

взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила поведения в природе. Что охраняют в 

заповедниках и заказниках Вологодского края. Охранять природу - значит охранять здоровье. 

Обобщение знаний. 

Человек и природа 10ч. 
Зависимость человека от природы. Пищевые, лекарственные, ядовитые растения. Культурные 

растения. Охота в истории людей. Традиции охоты и рыбной ловли у населения Севера. Природа - 

источник сил, вдохновения и оздоровления. Отрицательное воздействие человека на природу. 

Человек - звено в цепи взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила поведения в 

природе. Что охраняют в заповедниках и заказниках Вологодского края. Охранять природу - значит 

охранять здоровье. Обобщение знаний. 

Обобщение пройденного 

Обобщение знаний. 

4-й год обучения 

Выясняем, что такое экология 2ч. 

Организм иокружающая среда. 

Экология - наука о связях между живыми существами и окружающей  их средой, между человеком 

и природой. 

Простейшая квалификация экологических связей: связи между живой и неживой природой; связи 

внутри живой природы  (между растениями и животными, между  различными животными);связи 

между природой и человеком. 

 Экология - наука о связях между живыми существами и окружающей их средой, между человеком 

и природой. Организм и окружающая среда. Простейшая квалификация экологических связей.  

Связи между природой и человеком. 

Учимся распознавать растения и животных ближайшего природного окружения 3ч. 

Экскурсии и практические работы по распознаванию встречающихся в нашей местности растений и 

животных  (деревьев, кустарников, травянистых растений, насекомых, птиц, зверей, других 

животных). Выявление наиболее характерных отличительных признаков схожих видов. Объяснение 

происхождения названий некоторых видов с целью их лучшего запоминания. Упражнения (в том 

числе игрового характера), закрепляющие знание названий рассмотренных растений и животных. 

Знакомимся с живыми существами, которым угрожает исчезновение 1ч.   
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Представители редких организмов  (грибов,  растений, животных): гриб-баран, подснежник 

альпийский,  меч-трава, земляничное дерево, бабочка-аполлон, утка-мандаринка, снежный барс. 

Особенности их внешнеговида, распространения, поведения и т.д. Причины сокращения 

численности этих живых существ, необходимые меры для их охраны. 

Изучаем способы охраны природы 2 ч. 
Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, микрозаказники, 

национальныепарки. Памятники природы. Ботанические сады и зоопарки как места сохранения и 

размножения редких видов растений и животных. Питомники редких видов. 

Мысленное путешествиепо заповедникам нашей страны и мира ( 3 - 4  конкретных заповедника по 

выбору учителя и учащихся). 

Выясняем роль неживой природы в жизни живого 3 ч. 

Солнце как источник тепла и светадля живых существ. Теплолюбивые и холодостойкие растения. 

Приспособление животных к сезонным изменениям температуры.Светолюбивые и тенелюбивые 

растения. Роль света в жизни животных. 

Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и животных.Вода и жизнь. Растения 

влаголюбивые и засухоустойчивые. Приспособление животных к жизни в условиях 

недостаткавлаги. 

Открываем жизнь в почве 1 ч. 

Разнообразие живых обитателей почвы: растения, животные, грибы, микроорганизмы. Дождевые 

черви и кроты - типичные животные почвы. Особенности их строения и образа жизни, роль в 

поддержании почвенного плодородия. 

Пополняем наши знания о разнообразии живой природы 4 ч. 

Многообразие растений: знакомство с интересными представителями групп растений (водоросли, 

мхи, папоротники, хвойные, цветковые), с хвощами и плаунами. 

Многообразие животных: черви, моллюски, ракообразные 

речной рак, краб, мокрица), паукообразные (пауки, сенокосцы,скорпионы). 

Грибы и лишайники как особые группы живых существ; разнообразие грибов и лишайников. 

Изучаем экологические связи в живой природе 4 ч. 

Экологические связи в живой природе на примере елового леса («ель и все вокруг него»). Понятия 

«прямые связи», «косвенные связи». 

Сеть питания, или пищевая сеть (рассматривается на примере ельника и других примерах по 

усмотрению учителя). 

Экологическая пирамида (строится на основе конкретных представлений о жизни елового леса: 

семена ели - лесные мыши, полевки - филин). Значение знаний о пищевой сети и экологической 

пирамиде для охраны природы. 

Защитные приспособления у растений и животных какпроявление тесной связи организмов с 

окружающей их средой (острые шипы шиповника, жгучие волоски крапивы, горький вкус полыни; 

защитная слизь слизня, раковины улитки, сходство мух-осовидоки ос, иглы ежа, панцирь черепахи, 

окраска и поза выпи и другие примеры по выбору учителя). 

Знакомимся с охраняемыми растениями и животными 5 ч. 

Охраняемые растения: эдельвейс, водяной орех, сон -трава, кувшинка белая, ландыш, 

колокольчики и др. Особенности их внешнего строения и распространения, легенды и сказания, 

связанные с некоторыми из этих растений. 

Лекарственные растения (валериана, плаун, пижма, подорожник, тысячелистник, пастушья сумка 

и др.), их важнейшие свойства, правила сбора. Охрана лекарственных растений. 

Охраняемые животные: бабочка «мертвая голова»,  жук-красотел, орел-беркут, фламинго, морж, 

тигр и др. Особенности их внешнего вида, распространения, поведения. Причины сокращения 

численности этих животных, и меры их охраны. 

История спасения бобра, соболя, стерха - примеры активных действий человека по охране 

животного мира. 

Мысленное путешествие по ботаническим садам и зоопаркам (3 -4  конкретных ботанических сада 

и зоопарка по выбору учителя и учащихся). 

Мастерим домики для птиц 1 ч .  

Практическая   работа   по   изготовлению   искусственныхгнездовий для птиц. 
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Учимся передавать свои знания другим ребятам 3 ч. 
Изготовление школьниками условных знаков к правилам поведения в природе и экологических 

памяток для младших товарищей и для взрослых. 

Подготовка и проведение школьниками бесед, утренников, КВН экологического содержания, 

адресованных учащимся других классов или дошкольникам. 

Подготовка и проведение школьниками экскурсий в природу с учащимися других классов или 

дошкольниками. 

Выявляем связь между состоянием природы и здоровьем человека 2 ч. 

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека (на кожу, органы дыхания, 

пищеварения и т. д.). 

Пути попадания вредных веществ в организм человека (с воздухом, водой, пищей). Меры, 

направленные на снижение вредного влияния загрязнений на здоровье (очистка используемой в 

быту воды фильтром, использование овощей и фруктов, выращенных на своем участке 6eз 

применения опасных веществ  и т. д.). 

Обсуждаем примеры экологических катастроф  1 ч. 

Загрязнение природы. 

Подводим итоги работы за год 1 ч .  

Обобщение основных теоретических знаний. 

 

Курс «Пифагорики" 

Курс «Пифагорики» предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения.  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. 

ЦЕЛЬ:   развивать математический образ мышления , внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их доказательность. 

ЗАДАЧИ: 
 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области  чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

    внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, 

 развивать краткости речи. 

 
СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА «Пифагорики» 

1  КЛАСС 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. 

2 Мир занимательных задач. Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом 

условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных 

и искомых чисел (величин). 
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3 Геометрическая мозаика. Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; 

число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление движения. 

Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — 

«путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного 

маршрута (рисунка) и его описание. 

 

2  КЛАСС 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. 

 

2 Мир занимательных задач. Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи.  

3 Геометрическая мозаика. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. 

Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, уголки). Части фигуры. Место заданной фигуры в 

конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с 

заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных 

вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному 

замыслу.   

3  КЛАСС 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

 

2 Мир занимательных задач. Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. 

Использование знаково- символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и 

задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе 

неверных. 

 

3 Геометрическая мозаика. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на 

равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности на 

орнаменте. Составление 

 вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

 

4  КЛАСС 

№ Наименование раздела                                          Содержание 
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1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, 

которое читается одинаково слева направо и справа налево. Поиск и 

чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного 

коня и др.). Занимательные задания с римскими цифрами. Время. 

Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

2 Мир занимательных задач.  Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в 

условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование 

выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее 

эффективных способов решения. 

3 Геометрическая мозаика. Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из 

развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, 

конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, 

усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, 

икосаэдр (по выбору учащихся). 

 

Курс «Занимательная грамматика» 
 

Программа курса «Занимательная грамматика» построена таким образом, что у 

детей расширяется и уточняется представление о жизни, активируется словарь и речь в 

целом. Все это обеспечивает общее развитие детей, воспитывает чувство доброты, 

трудолюбия.  

Цели курса 

- Обеспечить языковое развитие учащихся 

- Помочь овладеть им речевой деятельностью 

- Помочь овладеть основами грамматики 

- Показать детям, что художественный текст создан по законам языка 

Задачи курса 

- Через язык приобщить школьников к художественной культуре 

- Через язык развивать творческие возможности ребенка 

- Приобщить детей к активному усвоению общечеловеческих нравственных и культурных 

ценностей 

- Обеспечить разностороннее и гармоничное развитие и воспитание учащихся 

- Развить внимание и интерес к чтению 

- Уточнить и расширить представление детей об окружающем мире 

- Развить познавательные способности детей 

в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

Содержание программы курса «Занимательная грамматика 

 1 класс.  

Раздел. На что похожа буква. (11 часов) 

Знакомство детей с разницей между буквой и звуком. Игры: «Буква потерялась», 

кроссворды, «Веселые стихи» Заходера. Создание «маленького словарика» для слов, 

начинающихся на одну букву. 

 

Раздел. Народное творчество. (8 часов) 
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Знакомить детей с жанрами устного народного творчества. Рисование загадок, частушек, 

инсценировка известных русских пословиц, поговорок. Простые русские игры. 

Раздел. Игра со словами. (10 часов) 

Знакомство с минимальной единицей языка(слогом, словом) Предлагаемые игры: «Слово в 

слове», «Слоговое лото», «Рифмуем слова», «Слоговой аукцион». Использование сборника 

«Занимательная грамматика». 

Раздел. Разное. (6 часов) 

2 класс 

Раздел. Историческая страничка. (4 часа) 

Знакомство с устной, письменной речью. Когда и как появилась речь? Как появился 

алфавит? Алфавиты разных языков. 

Раздел. Русский язык – какой он. (3 часа) Чтение русских народных сказок. Язык сказок, 

художественные средства языка сказок. Сочинение сказки (бытовой, приключенческой, на 

школьную тему). 

Раздел. Язык и речь. (6 часов) Потребность в речи.  Язык «костра» у древних племен, 

язык «свиста», рисуночное письмо.  Общепринятые символы. 

Раздел. Главное правило. (5 часов) 

Фонемы. Игры с фонемами. Инсценировка стихотворения Б. Заходера «Кит и кот». 

Раздел. Из чего строятся слова? (7 часов) 

Родственные слова. Многозначность слова. Слова-палиндромы. 

Разное. (9 часов) 

3 класс. 

Раздел. Историческая страничка. (3 часа) 

Знакомство с историческими событиями о возникновении письменности, о первых 

книгопечатниках. 

Раздел. Мир слов. (7 часов) 

Знакомство с историзмами, архаизмами, неологизмами. 

Раздел. Литературная страничка. (5 часов) 

В гости приходят литературные герои. 

Раздел. Развитие речи. (7 часов) 

Редактирование текста. 

Раздел. Словари.(6 часов) 

Словари: орфографический, фразеологический, толковый, этимологический, синонимов. 

Разное. (6 часов) 

4 класс. 

Раздел. Порядок. (7 часов) 

Части речи в игре. Удивительное имя существительное. Замечательное имя прилагательное. 

Братцы-глаголы. 

Раздел. Разное. (16 часов) 

Рифмовка слов. Написание стихов. Театрализованные представления. 

Раздел. Типы текстов. (3 часа) 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. 

Раздел. Поиграем. (6 часов) 

Игры: КВНы, викторины, чайнворды, ребусы, анаграммы, кроссворды. 

Раздел. Историческая страничка. (2 часа) 

Даль. Ожегов. Биографии. 

  

Курс «Математика и конструирование» 

Цели и задачи: 
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 Сформировать  элементы технического мышления, графической грамотности и 

конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие, 

начальные геометрические представления. Усилить развитие логического мышления и 

пространственных представлений. 

 развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; 

 развитие  пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения анализировать, 

синтезировать и комбинировать. 

Содержание учебного курса «Математика и конструирование» 

1 класс 

Геометрическая составляющая 

Точка, линия, линии прямые и кривые, линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. 

Вычерчивание прямой. Свойства прямой. 

     Отрезок. Вычерчивание отрезков. Сравнение отрезков по длине (на глаз, наложением). 

Различное расположение отрезков на плоскости: пересекающиеся и непересекающиеся 

отрезки.          Вертикальное, горизонтальное, наклонное расположение отрезков. 

      Графическое изображение результатов сравнения групп предметов по их количеству с 

использованием отрезков (схематический чертеж). 

     Луч. 

     Обозначение геометрических фигур буквами. 

     Длина. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между сантиметром и 

дециметром. Измерение длин отрезков и вычерчивание отрезков заданной длины. 

     Сравнение длин отрезков с помощью линейки с делениями (с помощью измерения) и с 

использованием циркуля. 

     Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

     Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Вычерчивание на клетчатой бумаге прямого, острого, тупого углов. 

     Ломаная. Вершина, звено ломаной. Изготовление моделей ломаной из счетных палочек. 

     Длина ломаной. Вычерчивание ломаной по заданному числу звеньев и их длине. 

     Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и др. 

     Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный. 

     Прямоугольник. Квадрат. Вычерчивание прямоугольника (квадрата) на бумаге с 

клетчатой разлиновкой. 

     Деление многоугольника на части. Составление многоугольника из двух частей с 

выбором из трех предложенных. 

Конструирование 

     Знакомство с видами бумаги: тонкая, толстая; гладкая, шероховатая; белая, цветная и др. 

– и их назначением. 

    Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, 

резание бумаги ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью клея, технологии 

выполнения этих операций. 

    Правила безопасной работы с инструментами: ножницами, гладилкой, циркулем. 

    Организация рабочего места. 

    Практические работы с бумагой: сгибание бумаги – получение прямой, пересекающихся 

и непересекающихся прямых, практическое выявление основного свойства прямой (через 

две точки можно провести прямую и при том только одну); изготовление моделей 

развернутого, прямого, тупого и острого углов. 

    Обозначение на чертеже линии сгиба. 
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    Разметка бумаги по шаблону: основные приемы и правила разметки. Разметка бумаги с 

помощью линейки с делениями. 

    Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолет», «Песочница». 

    Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. 

    Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. 

изготовление аппликаций с использованием различных видов многоугольников 

(«Елочка», «Домик», «Лодочка» и др.). Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и 

конструирование из его деталей плоскостных моделей различных объектов («Ракета», 

«Машина», «Домик», «Чайник» и др.) в рамках заданного контура и по словесному 

описанию. Составление из деталей «Геометрической мозаики» различных геометрических 

фигур, бордюров, сюжетных картин. 

    Знакомство с технологией оригами. Изготовление способом оригами изделий: «Гриб», 

«Бабочка», «Рыба», «Зайчик». 

 

2 класс 

          Геометрическая  составляющая 

Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью чертежного 

треугольника. Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам. 

Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его 

диагоналей. 

Треугольник.  Соотношение сторон треугольника. 

 Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение прямоугольника, вписанного в окружность, окружности, описанной 

около прямоугольника (квадрата). 

Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по 

заданным условиям. 

          Конструирование 

Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата) путем 

сгибания бумаги. 

Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон прямоугольника; 

построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием равенства его 

противоположных сторон с помощью чертежного треугольника и линейки. 

Линии разных типов: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая 

(размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). 

Технологическая карта. Изготовление по технологической карте изделий (пакет для мелких 

предметов). 

Технологический рисунок. Изготовление изделий по технологическому рисунку (подставка 

для кисточки). 

Изготовление модели круга. Кольцо, составление технологической карты для его 

изготовления. 

Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары). 

Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация 

«Цыпленок»). 

Оригами. Изготовление способом оригами изделий («Воздушный змей»,  «Щенок»,  

«Жук»). 

Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с тележкой»,  

«Экскаватор»). 

Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с видами деталей: их названием, 

назначением, способами сборки, способами крепления и рабочими инструментами. 
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Организация рабочего места и правила безопасной работы при работе с набором 

«Конструктор». 

Виды соединений: простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное. 

Сборка из деталей набора «Конструктор» различных изделий: моделей геометрических 

фигур, моделей дорожных знаков, игрушек «Петрушка», «Настольная лампа» и др. 

Изготовление моделей двухосной тележки и аптекарских весов. Разборка изготовленных 

изделий. 

3 класс 

           Геометрическая составляющая 

Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки без делений. 

Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и линейки без 

делений. 

Треугольная правильная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, ребра, 

вершины. 

Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата). Свойства диагоналей  

прямоугольника. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его 

диагоналей. 

Свойства диагоналей квадрата. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь 

прямоугольного треугольника, 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 

Взаимное  расположение двух окружностей  на плоскости. 

Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений 

Вписанный  и окружность треугольник, 

Конструирование 

Изготовление моделей треугольником  различных видов. 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды равными способами: склеиванием 

из развертки, сплетением из двух полос бумаги, состоящих из четырех равносторонних 

треугольников. 

Изготовление геометрической игрушки («гнущийся многоугольник») из бумажной полосы, 

состоящей из 10 равных разносторонних треугольников. 

Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер») и чертежей по рисункам 

аппликаций («Паровоз»), 

Изготовление композиций «Яхты и море». 

Изготовление цветка на основе деления круга на 8 равных частей 

Изготовление модели часов. 

изготовление набора для геометрической игры «Танграм». 

Изготовление изделия «Лебедь» способом оригами. 

Техническое моделирование и конструирование. Транспортирующие машины: их 

особенности и назначение. 

Изготовление из деталей набора «Конструктор» модели подъемного крана и модели 

транспортера. 

4 класс 

Геометрическая составляющая 
Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, 

ребра, вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного параллелепипеда. 
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Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развертка куба. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь 

параллелограмма и равнобочной трапеции. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. 

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда. 

Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового размера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого кругового 

цилиндра. 

Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 

          Конструирование 
Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Изготовление модели куба сплетением из полосок. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда 

(платяной шкаф, гараж). 

Изготовление моделей цилиндра, шара. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница, дорожный 

каток). 

Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси симметрии. 

 

Кружок «Родничок» 
Цель и задачи программы 

Цель: формирование учащегося, способного к полноценному восприятию 

музыкальных фольклорных произведений в контексте духовной культуры человечества, к 

самостоятельному общению с народным искусством.  

Задачи: 

образовательные:  

- дать знания о различных видах народного творчества; 

- развивать интерес к русской народной культуре;  

развивающие:  

- способствовать развитию практических навыков по использованию народного творчества;   

- развивать творческие способности в процессе художественной деятельности;  

- развивать коммуникативные способности; воспитательные:  

- формировать у детей эстетические чувства, художественный вкус; 

- способствовать воспитанию уважения к народным традициям и культуре России.   

Условия реализации программы: 

- Творческий подход к отбору содержания образования, построенного на основе 

интеграции, а также к организации занятий с детьми, к использованию разнообразных 

методов и приёмов воспитания и обучения.   

- Внимательное, тактичное отношение к каждому ребёнку, уважение к процессу и 

результатам его творчества, создание доброжелательной атмосферы на занятиях; 

формирование такого же отношения к детскому творчеству и у родителей воспитанников. · 

Исключение формализма, шаблона, сухости, излишнего дидактизма, противоречащих 

специфике искусства и художественного творчества. 

Содержание программы 1 класс 
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Занятие 1-4. Тема «Сентябрь – румянец осени». Приметы сентября. Песенки – 

игры. Загадки. Считалки. Пословицы и поговорки. «Паучок», «Кисанька-мурысанька», «У 

медведя во бору» - р.н.и. 

Занятие 5-8.Тема «Октябрь – листопад, грязник, подзимник».  Приметы октября. 

Загадки. Считалки.  Пословицы и поговорки. Скороговорки. Игровой хоровод. 

Перевёртыши. Плясовые песни. «Сидит Дрема», «Посмотрите, как у нас-то в мастерской», 

«Обруч круж». 

Занятие 9-11. Тема «Ноябрь – сумерки года». Приметы ноября. Загадки. 

Пословицы и поговорки. Песня – игра. Песня – закличка. Игровой хоровод. «У дядюшки 

Трифона», «Позовем Зиму Красную!», «Олень», «Хороводная».  

Занятие 12-15.Тема « Декабрь – вершина года». Приметы декабря. Пословицы и 

поговорки. Загадки. Колыбельные. Считалки, скороговорки. Песня – игра. Плясовые песни. 

Колядки. Зимние поздравительные обходы. «Ой, морозушка-мороз!», «Ах, ты, котенька-

коток», «Веники», «Авсень!». 

Занятие 16-18. Тема «Январь – снеговик, трескун, году – начало, зиме - 

серёдка».  Приметы января. Пословицы и поговорки. Считалки. Зимняя сказка. Загадки. 

Песня – игра. «Батюшка мороз», «Чем тебя, Ванюшка, батюшка дарил?» 

Занятие 19-22.Тема «Февраль – лютый,  снежень, кривые дороги». Приметы 

февраля. Пословицы и поговорки. Считалки. Масленица. Масленичные песни. Загадки. 

Игры. «Зимний вечер», «А мы Масленицу дожидаем», «Едет Масленица», «Катаются, 

катаются», «Прощай, масленица-плутовка!». 

Занятие 23-25. Тема «Март–протальник, предвесенье».  Приметы марта.  Загадки.  

Пословицы и поговорки. Весенние заклички. Скороговорки. Песни – игры. «Ой кулики», 

«Грачи-киричи», «Динь-бом», «Море, берег».  

Занятие 26-29. Тема  «Апрель – снегогон, водолей, первоцвет». Приметы апреля. 

Пословицы  и поговорки. Весенние заклички. Считалки. Молчанки. Весенние 

поздравительные обходы. Докучные сказка. Песни – игры. «Весна красна!», «Гори, гори 

ярче!», «Далалынь», «Трынцы- брынцы», «Вокруг коршуна хожу». 

Занятие 30-33. Тема  «Май – травень, цветень».  Приметы мая. Пословицы и 

поговорки. Величальные песни. Загадки. Считалки. Заклички.  Песни – игры. Троица.   

Игры. «Аленький наш цветок», «Гори, гори ясно», «В синем море-океане». 

 2 класс 

Занятие 1. Тема «Мир фольклора – мир народной мудрости». Осенние песни – 

заклички. Повторение любимых песен, игр, считалок, загадок.   

Занятие 2-9. Тема « Осень – перемен восемь». Встреча осени. Осенние приметы. 

Песни. Игры. Сказки. Докучные сказки. Пословицы и поговорки. Загадки. Считалки. 

Скороговорки. «Осень, осень, в гости просим!», «Серпы золотые», «Курочка-рябушечка», 

«Мышка, мышка!», «Кто больше вспомнит», «Где был Иванушка?», «Теремок». 

Занятие 10-17. Тема «Здравствуй,  гостья зима». Предзимье и его приметы. 

Зимние заклички. Загадки. Считалки. Пословицы и поговорки. Песни. Игры. Хороводы. 

Колыбельные. Подготовка к зимним святкам. Колядки. «По-за городу гуляет Царевич-
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королевич!», «Кто у нас хороший», «Земляничка-ягодка», «А баю, баю», «Сидит олень», 

«Репка», «Авсень!» 

Занятие 18-27. Тема «Не пугай, зима, весна придёт!» Зимние приметы. Святочные 

игры. Песни. Зимние забавы и заклички. Загадки. Считалки. Пословицы и поговорки. 

Масленица. Масленичные песни.  Предвесенье. Весенние заклички. Игры. «Коляда!», «Как 

у бабушки козел», «Зайчик ты, зайчик!», «Ванюшка мой!», «Наша Масленица годовая!», 

«Ты прощай, прощай, наша Масленица!», «Ай, кулик, клик!», «Эй, ребята, не робейте!», 

«Дома ли, кума, воробей?», «Идет Матушка-Весна!»  

Занятие 28-34. Тема «Весна – красна нам добра принесла!»  Приметы весны. 

Хороводы. Трудовые песни. Песни – игры. Загадки. Считалки. Пословицы и поговорки.  

Скороговорки. Докучные сказки. Перевёртыши. «Весна красна», «Бояре», «Кострома, 

Кострома!», «Мак маковистый», «Ой ты, зоренька-заря», «Земелюшка-чернозем». 

 3 класс 

Занятие1-9. Тема «Где песня льётся, там легче живётся». Встреча осени. Осенние 

приметы. Песни осенних трудовых обрядов. Народные инструменты. Свадебные игры с 

куклами. Игровые хороводы. Плясовые песни. Пословицы и поговорки. Загадки.  

Скороговорки. «Жнем, жнем!», «Сидит дед на меже», «Про житного деда», «Шла утица по 

бережку», «Ходит сон по горе», «Спи-ка, Сашенька, усни!», «Баю-баюшки», «Вот и шел я 

по дороге», «Вот они!», «Селезня я любила», «Вью, вью, вью я капусточку», «Сидит 

Дрема», «Ой досточка, досточка Ельмовая». 

Занятие 10-12. Тема «Беседа дорогу коротает, а песня - работу». Приметы 

поздней осени. Осенние посиделки. Песни. Игры. Загадки. Пословицы и поговорки. 

Скороговорки. Народные инструменты. «Мы девицы», «Ты река ли, моя реченька», 

«Селезень утицу гонял».  

Занятие 13- 17. Тема «Были бы песни - будут и пляски». Зимние приметы. Песни 

– игры. Народные инструменты. Загадки. Шутки – прибаутки и небылицы.   Скороговорки. 

Подготовка к Зимним Святкам. «Было у матушки двенадцать дочерей», «Тушки-тутушки», 

«Во горнице», «Пошла Коляда!»  

Занятие 18- 23. Тема «Куда запевала, туда и подголоски». Зимние приметы. 

Зимние Святки. Колядки. Песни. Игры. Загадки. Шутки – прибаутки.  Небылицы. 

Скороговорки. Народные инструменты. Пословицы и поговорки. «Уж как шла Коляда!», 

«Из-за леса, из-за гор», «Со вьюном я хожу», «Летал, летал воробей», «Прялица», 

«Посидите, гости, побеседуйте», «А Масленая недалечко», «Блины».   

Занятие 24-27. Тема «Добро того учит, кто слушает». Приметы предвесенья. 

Весенние  заклички. Игры. Пословицы и поговорки. Загадки.  Скороговорки. Народные 

инструменты. «Жаворонушки», «Весну пора звать», «Весна-Весеница!», «На горе-горе 

петухи поют», «Тетерка шла».  

Занятие 28-34. Тема «Всё в свой прок». Народная мудрость о весне, о труде. 

Пословицы и поговорки. Заклички. Хороводные игры. Традиционные праздники летнего 

календаря и их песни.  «Ой весна, ты весна!», «Уж вы, девицы!», «Ой, Махоня!», «У нашей 

у Дуни!», «У на по кругу, по широкому», «Во поле березонька стояла», «Юрий!» 

4 класс 
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Занятие 1. Тема «Родина краше солнца». Пословицы, поговорки, песни.»Ты живи, 

Россия, здравствуй!» 

Занятие 2-9. Тема «Всему своё время». Время и ритмы в народных песнях и 

танцах. Календарные, хороводные, плясовые колыбельные песни. Пословицы и поговорки. 

Скороговорки. Приметы народного календаря. «На горе пышаница», «Мы вечор торгу 

торговали», «Паучок», «Кострома», «Не долго веночику…», «Покупайся, утушка», «Мимо 

саду».  

Занятие 10-17. Тема «Песня поётся не как придётся, а надо лад знать». 

Характерные интонации песен различных регионов России: Урала, Сибири, Севера, 

Центрального, Поволжья. Пословицы и поговорки. Приметы народного календаря. 

«Золотые ворота», «Ой да закипучий да ключ», «Пошла млада за водой», «Медведюшки 

йдут», «А дидили дидили», «Я качу, качу», «Ох, Авсень!», «Как летела пава», «Сею, вею, 

повеваю».  

Занятие 18-27. Тема  «Какова песня, таковы и слова». Песни святочных гаданий. 

Хороводные, игровые, свадебные, колыбельные, лирические песни. Пословицы и 

поговорки. Приметы народного календаря. «А дай Бог», «Колядки», «Лели-лели», «Возле 

саду, саду», «У нас по саду река текла», «Величальная», «Небылица», «Во затейной 

слободе», «Ходит царь», «Масленица-кривошейка!», «Маслинка», «Масленица-гологузка», 

«Ой мы Масленицу прокатали», «Жавороночки», «Солнышко-ведрышко», «Уж ты, 

пташечка», «Веснянка», «Вербочка», «Прячу, прячу репешок». 

Занятие 28-34. Тема «Какова погудка -  такова и пляска». Инструментальные 

наигрыши и пляски. Хороводные, плясовые и строевые песни. Пословицы и поговорки. 

Приметы народного календаря. «Весна красна!», «А мы просо сеяли», «Во горнице», «То не 

гусельки», «Дождик, дождик пуще!», «Мы-то молодчики», «Жила я у пана», «Как задумал 

мещанин», «Гори, гори жарко», «Ох и слава Богу!» 

Кружок "Акварель" 

Цель программы: 

  формирование у учащихся художественной культуры как составной части 

материальной и духовной культуры,  

 развитие художественно-творческой активности,  

 овладение образным языком декоративно- прикладного искусства,  

 привитие интереса к  изобразительному искусству,   

 развитие сюжетного рисования нетрадиционными техниками изображения. 

 

Задачи программы: 

 ознакомление воспитанников с нетрадиционными техниками изображения, их 

применением,     

 выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов;  

 овладение воспитанниками нетрадиционными техниками рисования; 

 использование нетрадиционных техник изображения в  самостоятельной 

деятельности  

 воспитанников. 

 овладение учащимися элементарных основ реалистического искусства, 

 формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 



173 

 

 

 

 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного  и 

народного творчества. 

 закреплять и расширять знания, полученные на занятиях изобразительного 

искусства и способствовать их систематизации; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

 раскрыть истоки народного творчества; 

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

 

Содержание кружка «Акварель» 

“Времена года. Осень”  

1. ТБ. Вводный урок. Беседа. 

2. «Волшебный пейзаж». Монотипия. 

3. «Листопад». Оттиск листьев на бумаге, картоне. 

4. «Ветка рябины».Рисование тычком, палочкой.  

5. «Превратим пятна в рисунок». Сливание красок на бумаге. Прорисовка контуров 

6. «Весёлые зонтики». Декоративное рисование 

7. «Коврик из осенних листьев». Обрывная аппликация. 

8. «Осенний пейзаж». Смешанная техника. Коллективная работа. 

9. «Осенний пейзаж». Смешанная техника. Коллективная работа. 
 

“Времена года. Зима”  

1. «Снежинки». Рисунок клеем ПВА. 

2. «Витраж». Окна терема Деде Мороза и Снегурочки. 

3. «Зимний пейзаж». Рисунок красками. Смешивание красок. 

4. «Узоры на окне». Фотокопия (рисование свечёй). 

5. «Зимний натюрморт» Проступающий рисунок. Восковые мелки и акварель. 

6. «Рисуем рождество». Беседа.  

7. «Новогодний карнавал». Коллективная работа. 

8. «Зимний пейзаж в графике». Штрих, контур. Графическая работа 

 

“Три кита: Пейзаж, портрет, натюрморт”  

1. «Натюрморт с фруктами». Аппликация из бумаги.  

2. «Животные в зимнем лесу».Рисунок карандашом 

3. «Пейзаж» Обрывная аппликация. Наклеивание деталей. 

4. «Сказочная страна» Рисунок пластилином на основе. 

5. «23 февраля». Беседа. Поздравительная открытка. 

6. «8 марта». Беседа. Поздравительная открытка. 

7. «Портрет друга». Графическая работа 

8. «Автопортрет». Живописная работа 

9. «Натюрморт с фруктами». Аппликация, моделирование из бумаги. 

10. «Тематический натюрморт» . Смешанная техника 

11. «Весенний пейзаж с изображением человека». Свободная техника 

 

“Декоративно- прикладное искусство – связь времен в искусстве”  

 

1. «Сказки Древней Руси». Беседа.  

2. «Русская матрешка». ДПИ. 
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3. «Золотая Хохлома». ДПИ. 

4. «Дымковская игрушка». ДПИ. 

5. «Сказочная Гжель». ДПИ 

6. «Весенние цветы». Аппликация. ДПИ 

7. «Национальный костюм» Индивидуальная работа 

8. «Праздник дружбы». Коллективная работа 

 

Кружок «Хор» 

 

Цель программы: 

привить интерес у обучающегося к музыкальному искусству, хоровому исполнительству. 

Задачи программы: 

1.Развивающие: 

а) совершенствовать музыкальное восприятие, умение анализировать и сравнивать; 

б) развивать ладотональный, тембровый слух, музыкальную память;  

в) развивать певческий голос, добиваться стройности звучания, единства в манере пения 

2.Образовательные: 

Формирование знаний, умений, вокально-хоровых навыков.  

3. Воспитательные: 

Развитие способностей к сочувствию, сопереживанию, состраданию, к эмоциональной 

отзывчивости;  

Содержание кружка «Хор» 

                                                    

Знакомство с учебным предметом, классом, педагогом, друг с другом (рекомендуются 

различные игровые моменты). 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Правила поведения во время занятий. 

Правила пения и охрана детского голоса. 

Вокально-хоровая работа 

Певческая установка 

Дыхание 

Дикция и артикуляция Вокальные упражнения 

Творческие задания 

Выполнение различных заданий, позволяющих проявить творчество, развивающих 

фантазию. Большое внимание развитию образного мышления (образ во всем – от 

попевок, до произведений). 

Работа над произведениями 

Звуковедение.  

Хоровое сольфеджио, музыкальная грамота 

Слушание музыки 

Воспитательные мероприятия 

Воспитательные мероприятия – важнейший фактор воспитания, осуществляются по трём 

основным направлениям: 

- формирование традиций коллектива, 

- идеологическая и воспитательная работа, 

- общественно-полезная работа. 

Направлены на: 

- нравственно эстетическое воспитание детей, формирование их музыкального вкуса и 

интересов; 
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- воспитание интереса к просветительской работе, стремление пропагандировать 

музыкальную культуру; 

- формирование самостоятельности и творческой активности; 

- развитие слушательской культуры, пробуждение художественных интересов; 

- воспитание чувства патриотизма; 

- воспитание чувства коллективизма; 

- расширение музыкального кругозора. 

Итоговое занятие 

Концерт для родителей 

 

          Кружок "Подвижные игры" 

 Данная программа включает игры на развитие психических процессов (мышления, 

памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности) развивают 

произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть включает 

в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседы с учащимися  на 

темы предусмотренные программой , показ изучаемых элементов, подвижных игр, 

просмотр презентаций. В данной программе предусматривается проведение специальных 

теоретических занятий на следующие темы: «Утренняя гимнастика», «гигиена», 

«правильная осанка». А так же изучение теории вплетается в содержание каждого учебного 

занятия. Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями – 

физическими упражнениями. Двигательный опыт учащихся обогащается подвижными  и 

спортивными играми, гимнастическими упражнениями. 

Содержание программы 

 Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 

возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки 

физической культуры.  

Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая осанка», 

«Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….», « Я сильный, ловкий, 

быстрый», правила игр. 

Практический раздел: Русские народные игры: «У медведя во бору», «Кот и мышь», 

«Горелки», «Большой мяч», Зайка»,  «Прыгание с перевязанными ногами», Наседка и 

коршун», «Удар по веревочке» См. Приложение 

Подвижные игры: “Волк во рву,” “Салки”, “Класс смирно!”,  “Запрещенное движение,  “К 

своим флажкам”, “Карлики и великаны”, “Найди себе пару”, “У ребят порядок строгий”, 

«Кочка, дорожка, копна» ,«Охотники и утки», «Метко в цель», «Шишки, желуди, орехи», 

«Совушка», «Удочка», «Перемена мест», " «Космонавты", «Зайцы в огороде» 

Игры на развитие памяти, внимания, воображения: «Запомни порядок», «Художник», «Все 

помню», «Море волнуется», «Запрещенное движение»,ору с использованием скороговорок., 

«Два мороза», эстафеты с примерами на сложение и вычитание, «Угадай чей голосок»», 

«Определим игрушку». 

Игры на свежем воздухе с  зимним инвентарем санками, лыжами, клюшками. 

Игры  и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр. Подвижные 

игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание); подвижные игры на материале 

гимнастики с основами акробатики (простейшие виды построений и перестроений, ОРУ без 

предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании,   в равновесии, 

несложные акробатические упражнения); подвижные игры на материале спортивных игр 

(футбол, баскетбол). 

Спортивные праздники: «Фестиваль подвижных игр», «Большие гонки, «Олимпийские 

игры» 
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Кружок «Мой друг ГТО» 

Программа кружка «Мой друг ГТО» соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта второго поколения и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов. Рассчитана программа на 34 учебных 

часа и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям с целью проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками. 

Актуальность программы кружка «МОЙ друг ГТО». Актуальность образования в области 

физической культуры определяется необходимостью формирования у обучающихся устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Содержание учебного кружка «Мой друг ГТО!» 
 

1. История возникновения комплекса ГТО. 

Как и почему появился комплекс ГТО в России. Этапы развития комплекса ГТО. Значение 

комплекса ГТО во время Великой Отечественной войны. 

2. Современный комплекс ГТО. 

Современный комплекс ГТО, его основные задачи. Ступени комплекса, содержание 3 и 4 ступени 

комплекса ГТО. Значки ГТО. 

3. Катание на лыжах – 5 часов 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

Лыжный инвентарь, одежда и обувь лыжника. Правила обращения с лыжами и лыжными палками 

на занятии. Транспортировка лыжного инвентаря. Переноска лыж способом под руку, надевание 

лыж. Поворот на месте переступанием вокруг пяток лыж. Передвижение ступающим 

шагом.  Попеременный двухшажный ход: посадка лыжника; согласованность движений рук и ног - 

упражнения. Одновременный одношажный ход. Переход с одновременного одношажного хода на 

попеременный двухшажный ход. Торможение и поворот упором. Игры на горке: «смелее с горки», 

«не задень». Передвижение попеременным двухшажным ходом по учебной лыжне с плавным 

переходом на спуск: спуск в основной стойке. Преодоление подъема ступающим шагом и 

«лесенкой», спуск в основной стойке и торможение падением. Игра «с горки на горку». 

Прохождение дистанции 2 км попеременным двухшажным ходом в умеренном темпе.  

   4. Подвижные игры на развитие силы и гибкости-5 часов. 
«Тяни-толкай»         

«Перетягивание через черту» 

 « Сильные и ловкие» 

 «Бой петухов» 

 «Придумай сам» 

  «Прыгуны и ползуны» 

  «Гимнастические салки» 

5.Подвижные игры на развитие быстроты и скоростно-силовых качеств – 5 часов. 

«Белые  медведи» 

«Линейная  эстафета  с  бегом» 

 «Убегающие и догоняющие» 

Вызов номеров» 

 «Прыжки  по  кочкам». 

6.Игры на развитие памяти, внимания, воображения, мышления - 3 часа. 

«Запомни порядок», «Художник», «Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное движение», ОРУ 

с использованием скороговорок, «Два мороза», эстафеты с примерами на сложение и вычитание, 

«Вызови по имени». 

«Художник» 

 «Все помню» 

7. Русские народные игры  

«Удар по веревочке», «Большой мяч», «Зайки», «Прыганье со связанными ногами», «Растеряхи», 
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 «Горелки» (Огарыши, Столбом, Парами),«У медведя во бору», «Укротитель диких зверей» , 

«Гуси», «Бой петухов»,  «Волки во рву», «Переездной конь», «12 палочек»,  «Удочка» (Рыбка, 

Поймать рыбку),  «Наседка и коршун» 

8. Бадминтон . 

9. Спортивный праздник «Мой друг ГТО»  

 

 

 

Кружок "Теремочек" 

 

 Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить 

словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в 

начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

 Театральная деятельность- это самый распространенный вид деятельности детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое 

отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из 

окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, 

он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, 

получая огромное эмоциональное наслаждение 

Главная задача любого коллектива художественной самодеятельности – эстетическое 

 воспитание его участников, создание атмосферы радости детского творчества, 

сотрудничества. 

Цель программы 

 воспитывать и развивать понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным 

мнением. 

 помогать ребенку в самореализации и самопроявлении в общении с людьми. 

 эстетическое воспитание участников, создание атмосферы радости детского 

творчества, сотрудничества. 

 раскрытие и развитие потенциальных способностей детей. 

Содержание программы (1-4 класс, 396 часов) 

 

1 класс (33 часа) 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

Количество 

часов  

Характеристика деятельности обучающихся 

Теор

ия  

Практи

ка  

 

1. 

 

 

Роль театра 

в культуре. 

 

9 

 

2 

 

7 

Знакомятся с учителем и одноклассниками.   

Знакомство ребенка в игровой форме с самим 

собой и с окружающим миром. (игра 

«Снежный ком»).  Разыгрывание этюдов и 

упражнений, требующих целенаправленного 

воздействия словом. 
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2 Театрально

-

исполнител

ьская 

деятельнос

ть. 

10 2 8 На практических занятиях выполняются 

упражнения, направленные на развитие  

чувства ритма. Выполнение упражнений, в 

основе которых содержатся абстрактные 

образы (огонь, солнечные блики, снег). 

Знакомятся с терминологией (мимика, 

пантомима, этюд, дикция, интонация, рифма, 

ритм). Импровизируют известные русские 

народные сказки «Теремок», «Колобок». 

3. Занятия 

сценически

м 

искусством

. 

10 - 10 Упражнения и игры: превращения предмета, 

превращение в предмет, живой алфавит, 

ручеек, волна, переходы в полукруге. Чтение 

учителем   сказок-миниатюр 

Дж. Родари. Выбор ролей, разучивание. 

Участвуют в обсуждении декораций и 

костюмов. 

4. Освоение 

терминов. 

1 1 - Знакомятся с понятиями драматический, 

кукольный театр, спектакль, этюд, партнер, 

премьера, актер. 

5. Просмотр 

профессио

нально-го 

театрально

го 

спектакля. 

3 1 2 Участвуют в ролевой игре, разыгрывая 

ситуации поведения  в  театре. Коллективно 

под руководством педагога посещают театр.  

Презентуют свои мини-сочинения, в которых 

делятся впечатлениями, полученными во время 

посещения спектакля, выполняют зарисовки 

увиденного. Участвуют в творческих играх и 

конкурсах. 

 Итого  33    

 

2 класс (68 часа) 

№ Раздел программы Коли

-

честв

о 

часов 

Количество 

часов  

Характеристика деятельности 

обучающихся 
Теория  Пра

кти

ка  
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1. 

 

 

Роль театра в 

культуре. 

 

5 

 

1 

 

4 

Участники приобретают навыки, 

необходимые для верного сценического 

общения. Участвуют в этюдах для 

выработки выразительной сценической 

жестикуляции («Немое кино», 

«Мультяшки-анимашки») 

2 Театрально-

исполнительская 

деятельность. 

16 8 8 На практических занятиях с помощью 

слов, мимики и жестов выражают 

благодарность,  сочувствие, обращаются за 

помощью. Игры «Маски», «Иностранец», 

«Прикосновения». Взаимодействуют в 

группах. На практических занятиях 

участвуют в спорах, дискуссиях. 

Обсуждают различные ситуации. 

3. Занятия 

сценическим 

искусством. 

20 6 14 Упражнения и игры одиночные – на 

выполнение простого задания,  на основе 

предлагаемых  обстоятельств, на 

сценическое общение к предмету. 

Участвуют в этюдах по картинкам. 

4. Работа над серией 

мини-

спектаклями. 

20 8 12 Участвуют в распределении ролей, 

выбирая для себя более подходящую. 

Учатся распределяться на «сцене», чтобы 

выделялся главный персонаж. 

5. Показательные 

выступления 

7 - 7  

 Итого  68    

 

3 класс (68 часа) 

№ Раздел программы Коли-

чество 

часов 

Количество часов  Характеристика деятельности 

обучающихся 
Теория  Практика  
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1. 

 

 

Роль театра в 

культуре.  

 

5 

 

1 

 

4 

Участники знакомятся с 

древнегреческим, современным, 

кукольным, музыкальным, 

цирковым театрами. В процессе 

дискуссии делятся своим 

жизненным опытом. 

2 Занятия 

сценическим 

искусством. 

20 8 12 На практических занятиях 

рассматриваются приемы 

релаксации, концентрации 

внимания, дыхания; снятия 

мышечных зажимов.  

3. Театрально-

исполнительская 

деятельность. 

16 6 10 Работа над образами: я – предмет, 

я – стихия, я – животное, я – 

фантастическое животное, 

внешняя  характерность. 

4. Работа и показ 

театрализован-

ного 

представления. 

20 8 12 Участвуют в распределении ролей, 

выбирая для себя более 

подходящую. Учатся 

распределяться на «сцене», чтобы 

выделялся главный персонаж. 

Разучивание ролей, изготовление 

костюмов. 

5. Показательные 

выступления 

7 - 7  

 Итого  68    

 

4 класс (68 часа) 

№ Раздел программы Коли-

чество 

часов 

Количество часов  Характеристика деятельности 

обучающихся 
Теория  Практика  

 

1. 

 

 

Роль театра в 

культуре.  

 

8 

 

4 

 

4 

Участники знакомятся с 

создателями  спектакля: писатель, 

поэт, драматург.  Театральными 

жанрами. 

2 Театрально-

исполнительская 

деятельность. 

16 6 10 Упражнения для развития 

хорошей дикции, интонации, 

темпа речи. Диалог, монолог.   
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3. Основы 

пантомимы. 

15 3 12 Участники знакомятся с позами 

актера в пантомиме, как основное 

выразительное средство. Куклы-

марионетки, надувные игрушки, 

механические куклы. Жест, маска 

в пантомимном действии. 

4. Работа и показ 

театрализован-

ного 

представления. 

20 8 12 Участвуют в распределении ролей, 

выбирая для себя более 

подходящую. Учатся 

распределяться на «сцене», чтобы 

выделялся главный персонаж. 

Разучивание ролей, изготовление 

костюмов. Выступление перед 

учащимися и родителями. 

5. Показательные 

выступления 

9 - 9  

 Итого  68    

 

Кружок «Веселый светофор» 

                                                          Цель программы 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих  участников дорожного 

движения, расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на 

дороге.  

Задачи программы: 

Обучающие  (предметные) 

 изучение Правил дорожного движения, истории из создания в России и за рубежом; 

 изучение различных транспортных средств и их особенностей; 

 обучение детей навыкам безопасного поведения на дорогах; 

 изучение устройства велосипеда; 

 обучение практическим навыкам   вождения велосипеда; 

 обучение приёмам оказания доврачебной помощи пострадавшим  при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 изучение форм пропаганды безопасности движения. 

Развивающие 

 развитие творческих и мыслительных способностей детей; 

 развитие навыков ораторского искусства, артистических способностей; 
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 развитие потребности активного участия в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Воспитательные 

 повышение общего уровня культуры участников дорожного движения; 

 воспитание чувства ответственности за себя и товарищей, дисциплинированности, 

находчивости, ловкости. 

Личностными  результатами  обучения  по данной программе являются: 

 - развитие личностных качеств, обеспечивающих защищённость жизненно важных 

интересов учащихся в различных дорожных ситуациях; 

- формирование потребности соблюдать транспортную культуру, осознанно выполнять 

Правила дорожного движения; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению  личного здоровья как к 

индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными    результатами  обучения  по данной программе являются: 

- овладение  умениями формулировать личные понятия о безопасности на улицах и 

дорогах; анализировать причины возникновения опасных ситуаций на дорогах; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасного поведения на улицах и дорогах   с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли на улицах и дорогах, в поездках на  транспорте.  

Содержание программы кружка «Веселый светофор» 

Наш город и его транспорт- разговор про городские дороги, знаки, транспорт. Как 

рождаются опасные ситуации на дороге, мы идём в школу(построение безопасного 

маршрута от дома до школы), движение пешеходов по улицам и дорогам, где и как 

переходить улицу, наши верные друзья(сигналы светофора, знаки пешеходного перехода), 

сигналы (жесты) регулировщика, безопасные каникулы ( техника безопасности во время 

каникул), дорожные знаки, знай правила дорожного движения как таблицу 

умножения(игровая форма изучения знаков дорожного движения), опасные ситуации на 

дороге, где можно и где нельзя играть, проект «Безопасная улица» (макет безопасной 

улицы), особенности движения по мокрой и скользкой дороге, мы – пассажиры(правила 

поведения в общественном транспорте, машинах), будь  внимательным и осторожным, 

правила оказания первой медицинской помощи, настольные игры по правилам дорожного 

движения, виды железнодорожных переездов и правила их перехода, правила поведения и 

перехода в местах остановок маршрутных транспортных средств, проект (конкурс плакатов 

«Безопасное колесо») 
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Кружок «Разговор о правильном питании» 

Содержание кружка «Разговор о правильном питании» 

Вводное занятие( погружение детей в мир правильного питания), из чего состоит 

наша пища, дневник здоровья, пищевая тарелка, что нужно есть в разное время года, меню 

жаркого летнего дня и холодного зимнего дня, как правильно питаться, если занимаешься 

спортом, « Пищевая тарелка» спортсмена, где и как готовят пищу, как правильно накрыть 

стол, молоко и молочные продукты, кто работает на ферме?, блюда из зерна, какую пищу 

можно найти в лесу, что и как приготовить из рыбы, дары моря, кулинарное путешествие 

по России, что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен, как правильно вести 

себя за столом. 
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2.6. Программа коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы гимназии разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 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 детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьмиинвалидами, 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 предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это обучения в общеобразовательном классе или 

по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения.  

Цель программы: создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса для освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, их социальной адаптации.  

Задачи программы: 
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;  

– 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 психологопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической 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;  
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– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 – оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, 

участие в 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). 

 — соблюдение интересов ребёнка.  

Направления работы 
—  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации;  

— коррекционноразвивающая 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 ограниченными возможностями здоровья 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 образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания. 

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;  
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– 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 эмоциональноволевой 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 коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая 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 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 – системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 – коррекцию и развитие высших психических функций;  

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения;  

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает:  

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 — консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 — различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы),  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы. Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 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 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации.  
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Этап планирования, организации, координации 
(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом, организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

 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. 

 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 учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребенка.  

- социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

 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 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: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;  

 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной 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; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
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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, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

    развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития 

 

Деятельность по реализации программы для детей с ОВЗ. 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Информационно - просветительская работа  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи  

(направления)  

деятельности  

Планируемые  

результаты.  

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия.  

Сроки 

(периодичность в 

течение года)  

Ответственные  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация  

работы  

семинаров,  

тренингов.  

Информационны

е  

мероприятия  

По отдельному 

плану-  

графику  

Педагог - 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация  

методических  

мероприятий  

Информационн  

ые  

мероприятия  

По отдельному 

плану-  

графику  

Педагог - 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации  

Психологическое сопровождение 
Направления  
работы  

Задачи  Содержание и формы 

работы  
Ожидаемые результаты  

Диагностическо

е 

1.Выявление детей с ОВЗ  
2.Определение 

трудностей школьников 

Изучение  
индивидуальных  
медицинских карт.  

Характеристика  
образовательной  
ситуации.  

Изучение  

индивидуальных  

медицинских карт.  

Характеристика  

образовательной  

ситуации.  
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УУД 3.Определение 

путей и форм оказания 

помощи детям с ОВЗ, 

испытывающим 

трудности в 

формировании  
УУД.  

Диагностика,  
анкетирование,  
тестирование.  
Беседа с родителями и  
классными  
руководителями.  

Психологические карты 

детей с ОВЗ.  
Составление  
рекомендаций для 

учителей и родителей  

 

Диагностика,  

анкетирование,  

тестирование.  

Беседа с родителями и  

классными  

руководителями.  

Психологические карты 

детей с ОВЗ.  

Составление  

рекомендаций для 

учителей и родителей.  

Коррекционно  
развивающее  

 
1. Развитие 

универсальных учебных 

действий 

(познавательных, 

личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных)  

2. Разработка 

индивидуальных 

коррекционных программ 

по выявленным 

трудностям.  

 

Коррекционные 

занятия с детьми с 

ОВЗ:  

- групповые  

- индивидуальные 

Развивающие занятия  

 

Повышения уровня 

социально-

психологической 

адаптации.  

Оказание 

психологической 

помощи детям, 

имеющим трудности 

УУД.  

Психологическая 

поддержка 

обучающихся с ОВЗ.  

Профилактическо

е  
 
1. Повышение 

психологической 

культуры (родителей, 

педагогов)  

2. Снятие 

психологических 

перегрузок.  

3. Предупреждение 

трудностей и нарушений.  

Консультации для 

родителей.  

Консультации для 

педагогов.  

Психолого  

педагогический  

консилиум.  

Разработать  

рекомендации по 

построению учебного 

процесса в соответствии 

с индивидуальными 

особенностями и 

возможностями 

обучающихся с ОВЗ. 

Создание 

положительного 

эмоционального фона  

Педагогическое сопровождение 

Направления  Задачи  Содержание и формы 

работы  

Ожидаемые  

результаты  

Диагностическое  1.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, 

чье развитие 

осложнено 

действием  

неблагоприятных  

факторов.  

2. Установление 

объема знаний, 

умений и навыков, 

выявление 

трудностей, 

определение условий, 

в которых они будут 

преодолеваться.  

3. Проведение 

Изучение  

индивидуальных карт 

медико - 

психологической 

диагностики. 

Анкетирование  

Беседы.  

Тестирование.  
Наблюдение.  

Создание «карты 

проблем»  

Создание 

аналитической 

справки об уровне 
сформированности  

УУД.  

Диагностическиепортр

етыдетей. 
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комплексной 

диагностики.  

Коррекционное  1.Преодоление  

затруднений  

учащихся в  

учебной  

деятельности.  

2.Овладение  

навыками  

адаптации  

учащихся к  

социуму.  

3. Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся.  

4. Создание условий 

для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению;  

5. Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение 

пробелов  

 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция 

отклонений в 

развитии  

познавательной и  

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. Все виды 

коррекционных работ 

должны быть 

направлены на 

развитие 

универсальных 

учебных действий: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных.  

Содержание и формы 

коррекционной 

работы учителя:  

-наблюдение за 

учениками в учебной 

и внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); -

поддержание 

постоянной связи с 

учителями- 

предметниками, 

школьным 

психологом, 

администрацией 

школы, родителями;  

-составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

учащегося с ОВЗ при 

помощи методов 

наблюдения, беседы,  

экспериментального 

обследования, где 

отражаются 

особенности его 

личности, поведения, 

межличностных  

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному процессу и 

к школе в целом. 

Усвоение  

учащимися учебного 

материала.  

Овладение 

необходимыми 

знаниями, умениями 

и навыками в рамках 

ФГОС.  

профилактическое  Построение  

педагогических  

прогнозов о  

возможных  

трудностях и  

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы с 

психологом и 

медицинским 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка.  



191 

 

 

 

 

обсуждение  

программ  

педагогической  

коррекции.  

работником школы.  

Принятие 

своевременных мер 

по предупреждению и 

преодолению 

запущенности в 

учебе. -

Осуществление 

дифференцированног

о подхода в обучении  

- использование в 

ходе урока 

стимулирующих и 

организующих видов 

помощи.  

- осуществление 

контроля за текущей 

успеваемостью и 

доведение 

информации до 

родителей.  

- привлечение к 

участию 

коллективных 

творческих дел.  

- вовлечь в 

спортивную секцию, 

библиотеку.  
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III. Организационный раздел. 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

1. Общие положения 

1. 1. Учебный план 1-4 классов МОУ «СОШ № 1» на 2019-2020 учебный год является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объём 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план 1-4 классов МОУ «СОШ № 1» на 2019-2020 учебный год 

разработан в соответствии: 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ ( с изменениями) 

  федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 

22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., 

регистрационный номер 22540,от 31.01.2012 г. N 69,от 18.12.2012г. № 1060, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 11.02.2013 г., регистрационный номер 26993);  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993, от 29 декабря 2014 г. № 1643, зарегистрированного в Минюсте РФ 6 февраля 

2015г., регистрационный № 35916;); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказа Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, 

внесенными в приказ № 870 от 18.07.2016г., №471 от 29.05.2017г.); 

 учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 1» Фрунзенского 

района г. Саратова на 2019-2020 учебный год разработан с соблюдением 

преемственности с учебным планом 2018-2019 учебного года. 
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 Устава МОУ «СОШ № 1» Фрунзенского района г. Саратова; 

 Программы развития МОУ «СОШ № 1» на 2016-2021 годы; 

 Основной образовательной программы НОО МОУ «СОШ №1» на 2019-2023 годы; 

 Календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год. 

1.3. Содержание и структура учебного плана 1-4 классов определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ «СОШ № 1», социальным заказом участников образовательных 

отношений, целями и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ № 1».  

1.4. МОУ «СОШ № 1» в 2019-2020 учебном году работает в следующем режиме: 

Первые классы обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе, в оздоровительных целях 

и для адаптации обучающихся первых классов применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 в I четверти – 3 урока при продолжительности урока 35 минут; 

 со II четверти – 4 урока при продолжительности урока 35 минут; 

 со II полугодия – 4 урока при продолжительности урока 40 минут. 

Прохождение программного материала в I четверти 1 класса обеспечивается за счёт 

интеграции на одном уроке таких предметов как литературное чтение и окружающий мир, 

технология и изобразительное искусство, изобразительное искусство и окружающий мир, 

музыка и литературное чтение и т.д. А также за счёт проведения тематических экскурсий и 

целевых прогулок. 

2 – 4 классы обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе при продолжительности 

урока 40 минут. 

Продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах 33 учебные недели; 

 во 2 – 4 классах 34 учебные недели.  

 Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиН 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

1-е классы   - 21 час 

2-4 классы  - 23 часа 

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с запросами участников образовательного процесса: необходимость развития 

логического и алгоритмического мышления. 

2. Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

2.1. Начальная школа реализует учебные программы: 

 УМК «Школа России» -1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б,4В 

 ОС «Школа XXIвека» -  1В, 1Г, 1Д 

Данные учебные программы обеспечивают: 

 целостное гармоничное развитие личности школьника;  
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 формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями каждого; 

 уход от репродуктивного обучения, осуществление всех возможных     действий 

путём моделирования; 

 выстраивание под руководством учителя алгоритма решения учебной задачи, что 

формирует способ действия, понимание учебных операций, учебных действий, 

расширяет содержание образования; 

 методики обучения состоят в том, что дети младшего школьного возраста 

отличаются не уровнем развития, а темпом обучаемости;  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям общества; 

  достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения. 

2.2. В МОУ «СОШ № 1» преподается иностранный язык – английский и французский. При 

проведении занятий по иностранному языку во 2-4-х классах осуществляется деление 

классов на две подгруппы при наполняемости 25 и более человек. При наличии 

необходимых условий и средств возможно деление классов с меньшей наполняемостью. 

 2.3. На предмет «Физическая культура» в 1-4-х классах отводится 3 часа в неделю 

(Федеральный базисный учебный план с изменениями от 30 августа 2010 года, приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации № 889).  

2.4. В 4-х классах в обязательную часть учебного плана включен предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (1 час). 

2.5. Предмет «Основы здорового образа жизни» в 1-4 классах интегрирован с предметами 

«Окружающий мир» и «Литературное чтение». 

2.6. Особенностью Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования является приоритет метапредметных результатов, в частности, 

формирования универсальных учебных действий. Важнейшей инструментальной основой, 

как для такого формирования, так и для достижения отдельных предметных и личностных 

результатов служат информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). 

2.7. Часы части, формируемой участниками образовательных отношений образовательного 

учреждения использованы на курсы, расширяющие и дополняющие содержание учебного 

предмета содержание учебных предметов, согласно социальному заказу участников 

образовательного процесса, следующим образом: 

1, 3- 4 классы- Математика и конструирование – 1 час 

 Во 2-х классах выделен 1 час в неделю на   предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Объем часов учебной нагрузки, отведенный на 

освоение рабочей программы по этим предметам, составляет: «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа. 

2.8. Во 2-4 классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку. 
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2.9. В соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется «Внеурочная 

деятельность», которая реализует дополнительные образовательные программы 

программу социализации обучающихся, воспитательные программы в соответствии с 

количеством внеаудиторных часов учебного плана. 

3. В 1 – 4 классах внеурочная деятельность осуществляется при организации 

занятий учителем начальных классов, учителями - предметниками, а также при 

сотрудничестве с организациями дополнительного образования детей.  

          Внеурочная деятельность в начальной школе организуется по направлениям развития 

личности (спортивные кружки, секции, предметные кружки, театральная студия, 

социальная и общественно – полезная работа, проектная деятельность) в формах, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно – 

полезные практики и т.д. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество составляет: 

 в 1 классе – 1 час занятий 35 минут, если занятия спаренные – 70 минут плюс 

перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений; 

 во 2-4 классах – 40 минут, если занятия спаренные – 80 минут плюс перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

3.1. Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 

учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

           3.2. Часы вне учебной деятельности в 1-х классах распределены следующим образом: 

- по 1 часу выделено на спортивно- оздоровительное направление в 1а,1б,1в,1г,1д классах- 

кружок «Подвижные игры»; 

- по 1 часу запланировано на духовно- нравственное направление в 1А, 1Б классах- кружок 

«Лукоморье»; 

- по 1 часу отведено на общекультурное направление –  в 1А классе на кружок «Родничок», 

в 1Б классе на кружок «Исток»; 

- по 2 часа в 1А, Б, В, Г, Д классах запланировано на общеинтеллектуальное направление – 

консультации по математике-1 час, и русскому языку-1 час. В 1А, Б классах отведено по 1 

часу на кружок «Пифагорики», в 1В, Г, Д классах по 1 часу на кружок «Занимательный 

русский язык» и «Умники и умницы». 

-  по 1 часу отведено на социальное направление – для проведения бесед с педагогом –

психологом «Жизненные навыки». 

           3.3. Часы внеучебной  деятельности во 2-х классах  распределены следующим 

образом: 

- по 0,5 часа выделено на спортивно-оздоровительное направление – «Подвижные игры» 

(2а, б класс);  

- 1 час отведен на общекультурное направление – кружок «Правильное питание» во 2А 

классе; 

- по 0,5 часа во 2А, Б классах отведено на кружок «Хор»; 
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- 2 часа запланировано на общеинтеллектуальное направление во 2а на индивидуальные 

консультации по русскому языку и математике, 1 час во 2Б на консультации по предметам 

и 1 час на кружок «36 занятий для будущих отличников»; 

- по 0,5 часа во 2А, Б классах отведено на кружок «Занимательный английский язык»; 

Во 2А, 2Б классах отведен 1 час на продолжение реализации курса «Математика и 

конструирование». 

-  1 час отведен на социальное направление –кружок 1 час «Веселый светофор» во 2 а 

классе;  

- по 1 часу отведено на духовно- нравственное направление в 1а, б классах на участие в 

акциях, проведение классных часов, праздников; 

           3.4. Часы внеучебной деятельности в 3-х классах распределены следующим образом: 

- по 0,5 часа выделено на спортивно-оздоровительное направление в 3А, Б – кружок 

«Подвижные игры»; 

-  в 3А классе на общекультурное направление отведено 2 часа на кружок «Теремочек»; 

- на общеинтеллектуальное направление отведено по 1 часу в 3а, б классах на кружок «36 

занятий с будущими отличниками» и 2 часа на индивидуальные консультации по 

математике и русскому языку; 

- на социальное направление отведено по 1 часу в 3а, б на проведение социальных акций, 

классных часов, праздников;  

- 1 час отведен на духовно-нравственное направление в 3а - кружок «Я- Гражданин». 

           3.5. Часы внеучебной деятельности в 4-х классах распределены следующим образом: 

- по 0,5 часа выделено на спортивно-оздоровительное направление – кружок «Мой друг 

ГТО» в 4А, В классах и 1 час на кружок «Подвижные игры» в 4Б классе; 

- по 2 часа в 4б классе отведено на общекультурное направление – кружок «Теремочек», в 

4А, б, в классах; 

-  по 1 часу отведено на занятия в кружке «Акварель»; 

- по 0, 5 часа в 4А, В классах отведено на кружок «Хор». 

- на общеинтеллектуальное направление: по 1 часу в 4а, в классах отведено на занятия в 

кружке «36 занятий с будущими отличниками», 1 час в 4А на занятия в кружке 

«Занимательная математика», 2 часа на индивидуальные консультации по математике и 

русскому языку в 4абв классах;  

- по 1 часу отведено на социальное направление на проведение социальных акций, 

классных часов, праздников (4а, б, в класс). 

     4. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МОУ «СОШ № 1» Фрунзенского района   г Саратова по итогам учебного 

года, в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. В 1-4 классах 

промежуточная аттестация проводится в форме комплексной контрольной работы. В 4-ых 

классах могут засчитываться результаты мониторинговых проверочных работ. 
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Учебный план 

1А, 1Б,1В, 1Г, 1Д классов 

на 2019 – 2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 132 

Литературное чтение 4 132 

Родной язык ( русский) и 

литературное чтение на 

родном( русском) языке 

Русский родной язык -  

Литературное чтение на 

родном ( русском) языке 

-  

Математика и информатика Математика 4 132 

Общественные и 

естественные 

Окружающий мир  2 66 

Искусство 
Музыка 1 33 

Изобразительное искусство 1 33 

Технология Технология  1 33 

Физическая культура Физическая культура 3 99 

Итого 20 660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика 

и ИКТ 

Математика и 

конструирование 

1 33 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

21 693 

Внеучебная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Наименование Кол-во часов в неделю Часы в 

год 1А 1Б 1В 1Г 1Д 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружки, 

секции, 

соревнования, 

спортивные 

праздники 

Подвижные 

игры 
1 1 1 1 1 33 

Духовно-

нравственное 

Выставки, 

конкурсы 

Лукоморье 1 1 1 1 1 33 

Социальное Акции, 

классные часы, 

праздники. 

Жизненные 

навыки 
1 1 - - - 33 

Общеинтеллект

уальное 

Кружок 

 

 

 

 

 

Индивидуальны

е консультации 

Занимательны

й русский язык 

Умники и 

умницы 

Пифагорики 

Исток 

Русский язык 

Математика 

- 

 

 

- 

1 

1 

0,5 

0,5 

- 

 

 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

 

 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

 

 

1 

- 

- 

1 

1 

33 

 

 

33 

33 

33 

17/33 

17/33 

Общекультурно

е 

 

Кружок 

Экскурсии, 

посещение 

театров 

Родничок 1 1 - - - 33 

Итого 7 8 7 7 7 231/264 
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Учебный план 

2А, 2Б классов 

на 2019 – 2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык ( русский) и 

литературное чтение на 

родном( русском) языке 

Русский родной язык 0,5 17 

Литературное чтение на родном ( русском) 

языке 

0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 68 

Искусство 
Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология  1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе 

23 782 

Внеучебная деятельность(кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Наименование Часы в неделю Часы в год 

2А 2Б 

Спортивно-

оздоровительное 

 Секции, соревнования, 

спортивные праздники 

Подвижные 

игры 

0,5 0,5 17/17 

Духовно-нравственное Кружок, выставки, 

конкурсы 

 1 1 34/34 

Социальное Акции, классные часы, 

праздники 

Веселый 

светофор 

1 1 34/34 

Общеинтеллектуальное Индивидуальные 

консультации,  

кружок,  

конференции, проекты 

Русский язык 

Математика 

36 занятий для 

будущих 

отличников 

Математика и 

конструирован

ие 

 

1 

1 

- 

 

 

1 

 

    

0,5 

 

1 

- 

1 

 

 

1 

 

 

0,5    

34 /34 

34/- 

-/34 

 

 

34/34 

 

 

          17 

 

 

Общекультурное Экскурсии, посещение 

театров, кружок 

Правильное 

питание 

Акварель 

Хор 

1 

 

0,5 

    0,5 

- 

 

0,5 

0,5 

34/- 

 

17/17 

17/17 

Итого 8 7 272/238 
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Учебный план 

3А, 3Б классов 

на 2019 – 2020 учебный год 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Наименование Часы в неделю Часы в год 

 3А 3Б 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружки, секции, 

соревнования, 

спортивные 

праздники 

Подвижные игры 0,5 0,5 

 

17/17 

Духовно-

нравственное 

Выставки, кружок 

,конкурсы 

Я – Гражданин 

Теремочек 

1 

2 

- 

- 

34/- 

68/- 

Социальное Кружок, акции, 

классные часы 

 1 1 34/34 

Общеинтеллекту

альное 

Кружок,  

индивидуальные 

консультации, 

проекты, 

конференции 

36 занятий для 

будущих 

отличников  

Русский язык 

Математика 

1 

 

 

0,5 

0,5 

1 

 

 

1 

1 

34/34 

 

 

17/34 

17/34 

Общекультурное Кружок, экскурсии, 

посещение театров 

Проектная 

деятельность 

- 1 

 

68/68/34 

Итого 6,5 5,5 221/187 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык ( русский) и 

литературное чтение на 

родном( русском) языке 

Русский родной язык   

Литературное чтение на родном ( русском) 

языке 

  

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 68 

Искусство 
Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология  1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

 Итого 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика и 

ИКТ 

Математика и конструирование 1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе 

23 782 

Внеучебная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 
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Учебный план 

4А, 4Б,4В классов 

на 2019 – 2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 4 136 

Литературное чтение 3 102 

Родной язык ( русский) и 

литературное чтение на родном( 

русском) языке 

Русский родной язык   

Литературное чтение на родном 

( русском) языке 

  

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  2 68 

Искусство 
Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология  1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 34 

 Итого 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика и ИКТ Математика и конструирование 1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

23 782 

Внеучебная деятельность(кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Наименование 4А 4Б 4В Часы в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружки, 

соревнования, 

спортивные 

праздники 

Мой друг ГТО 0,5 1 

 

0,5 17/34/17 

 

 

 

Духовно-нравственное Выставки, конкурсы Теремочек 0,5 1 0,5 17/34/17 

Социальное Кружок, акции, 

классные часы 

 

 

1 1 1 34/34/34 

Общеинтеллектуальное Кружки,  

 

 

Индивидуальные 

консультации, 

конференции, 

проекты 

36 занятий для 

будущих 

отличников 

Занимательная 

грамматика 

Занимательная 

математика 

Занимательный 

английский 

Русский язык 

Математика 

1 

 

 

 

1 

1 

 

0,5 

 

- 

- 

- 

 

 

 

1 

1 

 

- 

 

- 

- 

1 

 

 

 

- 

- 

 

0,5 

 

1 

1 

34/-/34 

 

 

 

34/   34 / - 

34/34/- 

 

17/-/17 

 

-/-/34 

-/-/34 

Общекультурное Кружок, экскурсии, 

посещение театров 

Акварель 

Хор 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

34/17/17 

Итого 7 6 6 238/204/204 
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Индивидуальный учебный план 

ученицы 2 «Б» класса 

Лин Софии 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Фрунзенского района г. Саратова 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 Учебные предметы Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

1 Русский язык 2 68 

2 Литературное чтение 1 34 

3 Иностранный язык ( анг.) 1 34 

4 Математика 2 68 

5 Окружающий мир 1 34 

6 Изобразительное искусство 0,5 17 

7 Технология 0,5 17 

Итого  аудиторная учебная нагрузка 8 272 
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Утверждено на заседании  

педагогического совета 

протокол № 4 от 01.03.2019г.  

ПЕРЕЧЕНЬ 

учебников МОУ «СОШ № 1» на 2019-2020 учебный год на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253, утверждён 

приказом по школе № 102 от 11.03.2019г. 

Предмет учебного 

плана 

Учебники, используемые в образовательном процессе 

Русский язык 

 

В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина 

Учебник «Азбука» в 2-х частях, 1 класс - М.: «Просвещение», 2015 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О Букварь. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф»  2015г. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Учебник «Русский язык» 1 класс - М: 

«Просвещение», 2015г. 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык. Учебник. 1 

класс Москва .Издательский центр «Вентана-Граф»  2015г. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  Учебник «Русский язык» в 2-х частях,  

2 класс - М: «Просвещение», 2015 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  Учебник «Русский язык» в 2-х частях,  

3 класс - М: «Просвещение», 2017 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Учебник «Русский язык» в 2-х частях, 4 

класс - М: «Просвещение», 2017 

Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова  и др. Учебник 

«Литературное чтение» в 2-х частях, 1 класс - М: «Просвещение», 2015 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Учебник. 1 класс Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф»  2015г. 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. Учебник 

«Литературное чтение» в 2-х частях, 2 класс - М: «Просвещение», 2015 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий  Учебник  «Литературное чтение»     в 2-х 

частях, 3 класс - М: «Просвещение», 2016 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова Учебник «Литературное 

чтение» в 2-х частях, 4 класс – М: «Просвещение», 2018 

Математика М.И. Моро, С.В. Степанова, С.И. Волкова  Учебник «Математика» в 2-х 

частях, 1 класс - М: «Просвещение»,  2014 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А.Математика. Учебник. 1 класс. 

В 2-х частях (с вкладышем) Москва. Издательский центр «Вентана-Граф»  

2015г. 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бильтюкова. Учебник «Математика»  в 2-х 

частях, 2 класс - М: «Просвещение», 2016 
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М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бильтюкова. Учебник «Математика»  в 2-х 

частях, 3 класс - М: «Просвещение», 2016 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова Учебник «Математика», в 2-х 

частях, 4 класс – М: «Просвещение», 2017 

Окружающий мир А.А. Плешаков  Учебник «Окружающий мир» в  2-х частях, 1 класс - М: 

«Просвещение», 2015 

Виноградова Н.Ф.Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2-х частях 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф»  2015г. 

А.А. Плешаков  Учебник «Окружающий мир» в  2-х частях, 2 класс - М: 

«Просвещение», 2016 

А.А. Плешаков  Учебник «Окружающий мир»  в  2-х частях, 3 класс - М: 

«Просвещение», 2016 

А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова Учебник «Окружающий мир 

 в 2-х частях, 4 класс – М: «Просвещение», 2018 

Английский язык 

 

 

 

 

 

Н.И. Быкова, Дж. Дули «Английский в фокусе 2» в 2-х частях,  2 класс – 

М:  «Просвещение» ,2016 

Н.И. Быкова, Дж. Дули «Английский в фокусе 3» 3 класс - М:  

Просвещение, 2016 

Н.И. Быкова, Дж. Дули  Учебник «Английский в фокусе 4», в 2-х частях, 4 

класс – М: «Просвещение», 2018 

Французский  язык 

 

 

А.С. Кулигина «Твой друг французский язык», 2 класс – М: 

«Просвещение», 2013 

А.С. Кулигина «Твой друг французский язык», 3 класс – М: 

«Просвещение», 2013 

А.С. Кулигина Учебник « Твой друг французский язык», в 2-х частях, 4 

класс - М: «Просвещение», 2013 

Информатика 

 

 

 

 

 

Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Учебник «Информатика» в 2-

х частях, 2 класс - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015  

Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К., Конопатова, Учебник «Информатика» в 

2-х частях, 3 класс – М: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 

Н.В. Матвеева, Н.К. Конопатова, Е.Н. Челак, Учебник «Информатика» в 2-

х частях, 4 класс – «Бином. Лаборатория знаний», 2018 

Технология Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева  Учебник «Технология» 1 класс М: 

«Просвещение», 2015 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева  Учебник «Технология» 2 класс М: 

«Просвещение», 2015 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Учебник  «Технология» 3 класс М: 

«Просвещение», 2016 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Учебник «Технология», 4 класс – 

 М: «Просвещение», 2018 

Музыка Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Учебник «Музыка» 1 класс – 

М: «Просвещение», 2015 
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Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Учебник «Музыка»2 класс – 

М: «Просвещение», 2013 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  Учебник «Музыка» 3 класс – 

М: «Просвещение», 2013 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Учебник «Музыка»  4 класс – 

М: «Просвещение», 2015 

Физическая культура В.И. Лях Учебник «Физическая культура» 1-4 класс – М: «Просвещение», 

2015 

Изобразительное 

искусство 

 

Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева, Н.А. Горяева (под ред.  

Б.М. Неменского) Учебник «Изобразительное искусство» 1 класс – М: 

«Просвещение», 2014 

Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева, Н.А. Горяева (под ред. 

Б.М. Неменского) Учебник «Изобразительное искусство» 2 класс – М: 

«Просвещение», 2014 

Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева, Н.А. Горяева  (под ред 

Б.М. Неменского) Учебник «Изобразительное искусство» 3 класс – М: 

«Просвещение», 2014 

Л.А. Неменская (под ред. Б.М. Неменского) Учебник «Изобразительное 

искусство. Каждый народ - художник» 4  класс – М: «Просвещение», 2014 

ОБЖ Л.П. Анастасова, П.В. Ижевский  Учебное пособие «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 2 класс – М: «Просвещение»  2016 

П.В. Ижевский, Л.П. Анастасов  Учебное пособие  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 3 класс - М: «Просвещение», 2016-2017 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

А.Л. Беглов и др. Учебник «Основы мировых религиозных культур», 4-5 

класс – М: «Просвещение», 2014 
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3.2.План внеурочной деятельности 

В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и 

воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды 

образовательной деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и 

внеурочную. 

Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для создания системы внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 изменение учебного плана начальной школы;  

 разработка Положения о внеурочной деятельности;  

 составление перечня программ внеурочной деятельности;  

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности;  

 составление расписания внеучебной деятельности.  

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших 

школьников. 

Основные задачи:  
 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;  

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в 

условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;  

 расширение рамок общения с социумом. 

 Описание модели 
 Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное 

учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу 

социализации учащихся, воспитательные программы. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. На 

организацию внеурочной деятельности отводится не более 10 часов в неделю в каждом 

классе. 

В МОУ «СОШ № 1» внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и 

формами работы: 

Направления деятельности Формы реализации 

Спортивно-оздоровительное Кружки, секции, беседы 
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Духовно-нравственное Кружки, экскурсии, беседы 

Социальное Кружки 

Общеинтеллектуальное Кружки, конференции, олимпиады, 

индивидуальные консультации 

Общекультурное Кружки, секции, экскурсии, индивидуальные 

консультации 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

При организации внеурочной деятельности учащихся будут использованы 

собственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя-предметники) 

МОУ «СОШ № 1» стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во внеурочное время, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения 

их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих 

интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Внеурочная деятельность в Школе  включает в себя: 

1.Спортивно-оздоровительное направление. 
Оно представлено кружки: «Мой друг ГТО», «Подвижные игры», «Разговор о правильном 

питании», «Веселый светофор». Целью данных курсов  является формирование у учащихся 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Занятия должны проходить в форме спортивных 

состязаний, игр, весёлых стартов. 

2.  Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях кружка «Пифагорики», 

«36 занятий с будущеми отличниками»,   «Занимательный английский язык», «Лукоморье», 

«Исток»,  «Родничок», Педагоги учат видеть красоту в человеке, обществе, природе и, 

наоборот, видеть, оценивать безобразное, бороться с негативными явлениями в жизни. 

Активизации деятельности младших школьников в кружках способствует разнообразие 

форм работы: экскурсии в музей, на природу, викторины, праздники, изготовление 

стенгазет, коллективные творческие дела. 

3. Духовно-нравственное представлено кружками «Акварель», «Я-Гражданин»,  целью 

которых является раскрытия новых способностей учащихся в области творчества. Учителя 

школы и педагоги дополнительного образования будут осуществлять свою работу в форме 

групповых, игровых занятий, бесед, экскурсий, конкурсов Формы работы разнообразны: 

беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий музей, встречи с ветеранами, тематические 

праздники, концерты, просмотры фильмов. 

4. Общекультурное представлено работой курсами «Занимательная грамматика», 

«Математика и конструирование», индивидуальными консультациями, целью которых 

является раскрытия новых способностей учащихся, развитие у учащихся желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений 

работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности. Формы 

работы: беседы, конкурсы, игровые занятия, посещение музеев, тематических выставок. 

5. Социальное представлено работой кружка «Теремочек», целью которого является 

расширение творческого потенциала ребенка, обогащение словарного запаса, 

формирование социально – культурных умений и навыков, т.к. именно в начальной школе 

закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы 

поведения в обществе, формируется духовность. Формы работы: игра, беседа, 

иллюстрирование, мастерская, инсценирование, посещение спектакля, работа в малых 

группах, актёрский тренинг, экскурсия 

Ожидаемые результаты: 
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 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др.  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
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3.3. Календарный   учебный график на 2019 – 2020 учебный год 

1. Продолжительность учебного года 

 1.1. Начало учебного года – 02.09 2019 г. 

 1.2. Продолжительность учебного года: 

 в 1 классах – 33 недели 

 во 2-4, 5-8, 10 классах – не менее 34 и не более 35 недель  

 в 9, 11 классах – 34 недели   

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Учебный год делится:  

2.1.  На первой (1-4 классы) и второй ступени обучения (5 – 9 классы)– на четверти:  

 Дата 

Начало четверти Окончание четверти 

1-я четверть 02.09.2019г. 27.10.2019г. 

2-я четверть 05.11.2019г. 30.12.2019г. 

3-я четверть 13.01.2020г. 22.03.2020г. 

4-я четверть 01.04.2020г. 29.05.2020г. 

 

2.2. На третьей ступени (10, 11 классы) – на полугодия:  

 Дата 

Начало  Окончание  

1-полугодие 02.09.2019г. 30.12.2019г. 

2-полугодие 13.01.2020г. 25.05.2020г. 

3.    Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года  

каникулы период Количество дней 

осенние 28.10.19г.-04.11.19г. 8 

зимние 31.12.19г.-12.01.20г. 13 

дополнительные для 1-х классов 17.02.20г.-23.02.20г. 7 

весенние 23.03.20г.-31.03.20г. 9 

летние 01.06.20г.-31.08.20г. 92 

В каникулярные дни общий режим работы школы   регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.  

4. Общий режим работы школы: 

 Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. Посещение родителями школы предварительно 

согласовывается с администрацией, классными руководителями, учителями.  

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательная 

организация не работает.  

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю   

Продолжительность учебной недели:  
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в 1 – 6 классах пятидневная учебная неделя;  

в 7 – 11 классах шестидневная учебная неделя  

Выходной день - воскресенье    

6. Регламентирование образовательного процесса на день  

6.1. Школа работает в две смены. 

6.2. Распределение параллелей классов по сменам: 

 I смена – 18 классов: 1абвгд, 4б, 5аб, 7аб, 8аб, в, 9аб, 10аб, 11а  

II смена - 8 классов:2а, б, 3а,б, 4а,в,6а,б    

7. Продолжительность урока:  

1 классы – 1 полугодие - 35 минут; 2 полугодие - 40 минут;  

2–11-е классы – 40 минут.  

8. Режим учебный занятий: 

 1 смена  

№ урока Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

Режимное мероприятие 

1 урок 8.00-8.40 10 мин. Буфет 

2 урок 8.50-9.30  20 мин. Организация питания 1-х 

классов 

3 урок 9.50-10.30  20 мин. Динамическая пауза для 1-х 

классов. 

Организация питания 5,7,8 -х 

классов 

4 урок 10.50-11.30  10 мин. Организация питания 9-11-х 

классов  

5 урок 11.40-12.20 10мин. Организация питания- буфет, 

горячие обеды по желанию. 

6 урок 12.30-13.10 30 мин. Организация питания ГПД 

2 смена 

№ урока Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

Режимное мероприятие 

1 урок 13.40-14.20 10 мин. Организация питания 2,3-х 

классов 

2 урок 14.30-15.10 20 мин. Организация питания 4,6-х 

классов 

3 урок 15.30-16.10 20 мин. Динамическая пауза для 2-4-х 

классов 

4 урок 16.30-17.10 10 мин.  

5 урок 17.20-18.00 10 мин.  

6 урок 18.10-18.50   

Режим учебных занятий для учащихся 1-х классов на 1 полугодие  

№ урока Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

Режимное мероприятие 
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1 урок 8.50-9.25  20мин. Организация питания  

2 урок 9.45-10.20  15 мин.  

3 урок 10.35-11.10 20 мин. Динамическая пауза  

4 урок 11.30-12.05  15 мин.  

9. Расписание ГПД 

В 2019-2020 учебном году в школе будут открыты 1 группа продленного дня. 

Режим работы ГПД 

С понедельника по пятницу с 13.30 по 19.30 

10. Система оценивания обучающихся  

 10.1. В 1-х классах балльное оценивание знаний, обучающихся не производится. 

 10.2.  Во 2 - 11 классах принята следующая система оценивания обучающихся: 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) 

11. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

  Промежуточная аттестация учащихся 2-8,10 классов проводится в рамках учебного 

года (с 11-22 мая 2020г.) в соответствии с локальными актами и учебным планом МОУ 

«СОШ №1». 

Государственная итоговая аттестация (ГИА), завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, является обязательной.  ГИА выпускников IX и ХI классов 

проводится в соответствии с нормативными документами Минобрнауки России. Сроки 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями министерства образования Саратовской области.   

12. Организация внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность школы осуществляется в соответствии с ФГОС и утверждённым 

учебным планом школы.  

13. График проведения общешкольных родительских собраний  

Ориентировочная 

дата 

классы время Темы собраний 

сентябрь 5-8 

9-11 

18.00 

18.30 

Результаты 2018-2019 уч. года и задачи на 

2019-2020 учебный год 

Формирование здорового образа жизни у 

обучающихся 

ноябрь 5-8 

 

 

10 

1 

18.00 

 

 

18.30 

18.00 

Профилактика суицидального поведения 

учащихся. 

 

Обеспечение успешной адаптации учащихся 

декабрь 1-4 

5-11 

18.00 

18.30 

Организация новогодних каникул. 

Профилактика ДТП, правил поведения в 

общественных местах и на водоемах 
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Январь, февраль 9,11 18.00 Организация ГИА 

апрель 1-4 

 

5-11 

18.00 

 

18.30 

Особенности поведения и общения 

школьника 

Профилактика вредных привычек (врач- 

нарколог) 

Организация предпрофильной подготовки 

учащихся. 

май  18.00 Собрание с будущими первоклассниками 

 

Графики работы специалистов.    

Должность  Рабочие дни Начало 

работы 

Конец 

рабочего 

дня 

Обед Выходной 

Социальный 

педагог 

Понедельник- 

пятница 

 

9.00 

 

16.00 

 

 

13.00-

14.00 

 

воскресенье 

суббота 9.00 15.30 12.00-

12.30 

Педагог-психолог Понедельник- 

пятница 

9.00 16.00 13.00-

14.00 

воскресенье 

суббота 9.00 15.30 12.00-

12.30 

Библиотекарь Понедельник-

пятница 

9.00 16.00 13.00-

13.30 

воскресенье 

Логопед Понедельник 

,вторник, 

четверг, пятница 

Среда 

11.00 

    14.00 

13.00 

16.00 

13.00-

13.30 

воскресенье 

Медицинский 

работник 

Врач: 

 Усова Инга 

Борисовна 

Мед. сестра 

Жигалова Ольга 

Евгеньевна 

 

 

Вторник, четверг 

Понедельник-

пятница 

 

 

9.00 

  9.00 

 

 

16.00 

    16.00 

 

 

13.00-

13.30 

воскресенье 
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3.3.Система условий реализации образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

 

1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ «СОШ №1» Фрунзенского района г. Саратова располагает 

необходимым кадровым потенциалом отвечающим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Учителя, работающие в начальной школе, имеют базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни.  

В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших 

школьников, использование современных образовательных технологий, в том числе 

системно-деятельностного подхода, информационно-коммуникационных технологий 

обучения, способность эффективно применять учебно-методические, информационные и 

иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении.  

Таблица 1. Характеристика кадрового состава 

 
№ 

п/п 

ФИО Образование, вуз*, 

факультет**, год окончания 

(если есть переподготовка - 

указать) 

Должность, 

преподаваем

ый предмет 

Год 

прохо

ждени

я КПК 

Категория

, год ее 

присвоени

я(аттестац

ия) 

Квалифик

ация по 

диплому 

  

1 
Белова Наталья 

Владимировна 

Саратовский государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского, 

педагогика и методика 

начального образования,2002г.,  

учитель 

начальных 

классов 

2017 высшая,20

19 
учитель 

начальных 

классов и 

английско

го языка 

2 

Белоногова 

Людмила 

Николаевна 

Среднее-специальное, 

Киренское педагогическое 

училище, начальные классы, 

1991 

учитель 

начальных 

классов 

2018 первая,20

18 

учитель 

начльных 

классов, 

воспитате

ль г.п.д. 

3 

Добрякова 

Галина 

Константиновна 

высшее, Балашовский 

государственный 

педагогический институт, 

факультет начальных классов, 

1990 

учитель 

начальных 

классов 

2016 высшая,20

18 

учитель 

начальных 

классов  

4 

Иванова 

Светлана 

Александровна 

Среднее-специальное, 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Саратовский областной 

педагогический колледж" 

преподавание в начальных 

классах, 2017г. 

Учитель 

начальных 

классов 

нет без 

категории 

учитель 

начальных 

классов  

5 

Климачева 

Екатерина 

Анатольевна 

высшее, СГУ, факультет 

начальных классов, 2002 учитель 

начальных 

классов 

2016 первая,20

13 
учитель 

начальных 

классов и 

английско

го языка 
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6 

Корниенко 

Елена 

Васильевна 

высшее, СГУ, 

олигофренопедагогика, 2005 
учитель 

начальных 

классов 

2016 соответств

ие,2018 олигофрен

опедагог 

7 

Скороходова 

Елена 

Николаевна 

высшее, СГПИ, факультет 

начальных классов, 1985 
учитель 

начальных 

классов, 

музыки 

2018 высшая, 

2015г. учитель 

начальных 

классов  

8 
Трусова Елена 

Владимировна 

высшее, СГУ, филфак, 2011 

учитель 

начальных 

классов 

2017 высшая,20

18 

учитель 

русского 

языка, 

литератур

ы и 

истории 

9 

Ховрачева 

Елена 

Клементьевна 

высшее, Саратовский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический институт 

им.К.А.Федина, 1989 

учитель 

начальных 

классов 

2018 высшая, 

2015г. 

учитель 

начальных 

классов 

10 

Коталевская 

Юлия 

Александровна 

Московский психолого- 

педагогический  институт, 

1997г. 

учитель 

начальных 

классов 

2015 первая, 

2017г. 

учитель 

начальных 

классов. 

Педагог-

психолог. 

11 

Моршнева 

Лариса 

Геннадиевна 

Саратовский педагогический 

институт им. К.А. 

Федина1998г. 

учитель 

начальных 

классов 

2017 высшая, 

2018 
учитель 

начальных 

классов.  

12 

Новичкова 

Ирина 

Анатольевна 

Саратовский педагогический 

институт им. К.А. Федина, 

1991г. 

учитель 

начальных 

классов 

2017 высшая, 

2017 

учитель 

начальных 

классов.  

13 

Калюжная 

Александра 

Антоновна 

Среднее специальное СОКИ, 

Саратовский государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского, 

педагогическое отделение 

"музыка" 

дирижер 

хора, учитель 

музыки 

2019 без 

категории 

дирижер 

хора,преп

одаватель 

14 

Зиновьева 

Галина 

Александровна 

высшее, Саратовский 

политехнический институт, 

архитекутурный факультет, 

1981 

учитель изо 

2018 г. 

первая, 

2017г. 

архитекто

р 

15 

Сергеева 

Оксана 

Александровна 

высшее, Саратовский 

государственный университет 

им. Н.Г.Чернышевского, 

преподавание иностранного 

языка, 2012  

учитель 

английского 

языка 2012г б/к 

специалис

т по 

сервису и 

туризму 

16 

Тер- Погосова 

Наталия 

Геннадиевна 

высшее, СГПИ им. К. 

Федина,1995 учитель 

английского 

и немецкого 

языков нет б/к 

учитель 

английско

го и 

немецкого 

языков 

17 

Неповинных 

Андрей 

Николаевич 

высшее, Воронежский ГПИ 

факультет физической 

культуры и спорта, 1996 

учитель 

физической 

культуры 
2017г. 

соотвеств

ие,2015г. 

учитель 

физическо

й 

культуры 
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18 
Чубанова Юлия 

Александровна 

высшее,Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Саратовский 

государственный университет 

им.Н.Г.Чернышевского , 

госпортфак, 2010 

учитель 

физической 

культуры 

2018 
первая, 

2018г. 

педагог по 

физическо

й 

культуре 

19 

Яцыкова 

Наталия 

Владимировна 

высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Саратовский 

государственный университет 

им.Н.Г.Чернышевского, 

госпортфак, 2008 

учитель 

физической 

культуры 

2018 
соответств

ие, 2014 

педагог по 

физическо

й 

культуре 

20. 
Идрисова 

Зарина Исаевна 

высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Саратовский 

государственный университет 

им.Н.Г.Чернышевского"биолог

ия, 2011 

Воспитатель 

ГПД 
2011г. 

соотвеств

ие, 2018г. 

 

Учитель 

биологии 

21. 
Гурская Ирина 

Владимировна 

высшее, федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Саратовский 

государственный университет 

им.Н.Г.Чернышевского", 2009 

Педагог- 

психолог 
2018 

высшая, 

2015 

 

психологи

я 

22. 
Федорова Елена 

Николаевна 

высшее, Московский 

государственный социальный 

университет, 2002 

 

Социальный 

педагог 
2015г. 

соотвеств

ие 2018 

 

Социальн

ая работа 

23. 
Должикова 

Елена Петровна 

высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Саратовский 

государственный университет 

им.Н.Г.Чернышевского, 

олигофренопедагогика, 2004 

 

Педагог- 

библиотекарь

, логопед 

2016 

 

Не 

аттестова

на 

олигофрен

опедагог 

24-

25. 

 Усова Инга 

Борисовна( 

врач) 

Жигалова Ольга 

Евгеньвна( м.с.) 

ГУЗ «Саратовская городская 

детская больница № 4» 

   

 

 

 

 

п/п  Специалисты  Функции  

1.  Учитель  Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса  

2.  Педагог-психолог  Помощь педагогу, родителю в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями.  
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Осуществление психологического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3.  Классный 

руководитель  

Планирует мероприятия и организовывает работу по формированию 

классного коллектива.  

Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса.  

Проводит мероприятия, направленные на сплочение коллектива.  

4.  Педагог-предметник  Иностранный язык  

Физическая культура  

Музыка  

ОРКСЭ  

5.  Сотрудник 

библиотеки  

Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации  

6. Социальный педагог оказывает социально-педагогическую помощь детям, подросткам и 

родителям 

7.  Административный 

персонал  

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу  

8.  Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, мониторинг 

здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников.  

Осуществляет медицинское сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

9. Логопед Проведение комплекса мероприятий по психофизической и логопедической 

коррекции уровня развития личности в школе школьника, проводит  

коррекцию отклонений в развитии речи учащихся, которые мешают 

усвоению программы обучения. 

10 Воспитатель ГПД Организует и проводит внеурочную учебную и воспитательную работу в 

закрепленной группе, а также общественно полезную и культурно-

досуговую работу с детьми группы. 

 

Педагоги школы повышают свою квалификацию, посещая семинары и курсы 

повышения квалификации, в том числе по вопросам реализации ФГОС. Ежегодно около 

50% педагогов школы проходят обучение на семинарах и курсах повышения 

квалификации, в том числе по вопросам, посвященным внедрению ФГОС.  

Доля учителей, ведущих учебные часы в начальной школе, прошедших повышение 

квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 

ФГОС – 95%.  

План методической работы предполагает следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

3. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС НОО.  

4. Участие в прфессиональных конкурсах.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 

приказов и т. д.  
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образоватльного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на основной ступени 

общего образования 

Уровни психолого- педагогического сопровождения 

 
Индивидуальное Групповое На уровне 

класса 

На уровне ОУ 

- Содействие в 

приобретении 

обучающимися 

психологических 

знаний , умений, 

навыков, необходимых 

для получения 

профессии, развития, 

карьеры, достижения 

успеха в жизни; детей, 

первоклассниковк 

обучению в школе; 

профилактика 

явлений 

дезадаптации; 

-содействие 

личностному  и 

интеллектуальному 

развитию 

обучающихся на 

каждом этапе 

развития личности; 

- - выявление причин 

затруднений в освоении 

учебного материала. 

- - содействие в 

облегчении процесса 

содействие 

развитию 

социально 

адаптивны

х 

возможностей 

обучающихся 

(развитие 

коммуникативных 

навыков); 

- выявление и коррекция проблем, возникающих в классном коллективе; 

повышение 

уровня 

сплоченности 

классного 

коллектива; 

- 

осуществление 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

классов  

- содействие 

администрации школы

  и 

педагогическому 

коллективу в 

профилактике 

асоциального и   

девиантного 

поведения 

несовершеннолетних, 

жестокого обращения с 

обучающимися; 

-содействие 

администрации школы 

педагогическому 

коллективу в работе по

 повышению 

качества образования в 

целях увеличения 

возможностей 

школьников к 

самореализации в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности; 

-психолого- педагогическое 

сопровождение 
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адаптации 

вновь прибывших 

образовательного процесса.

  

Основные формы сопровождения 

Консультирование 

(индивидуальное, 

семейное) 

Диагностика (уровня развития 

познавательных процессов, уровня учеб. 

мотивации (адаптация 1- классников), 

уровня 

самооценки, тревожности, типа 

темперамента) 

Экспертиза 

Развивающая работа 

(развитие познавательных 

процессов, повышение 

уровня учебной мотивации, 

развитие коммуникативных 

навыков, повышение уровня 

самооценки) 

Профилактика 

(дезадаптации к обучению в начальном 

звене, асоциального и 

девиантного поведения, профилактика 

проявлений психологического кризиса, 

профилактика возникновения трудностей в 

обучении, , профилактика жестокого 

обращения с 

детьми, профилактика суицидального 

поведения, профилактика 

употребления психоактивных веществ) 

Просвещение 

(обучающихся, 

родителей (законных 

представи

телей), 

педагогов

) 

Коррекционная работа (помощь в разрешении возникающих трудностей, коррекция процесса 

дезадаптации к обучению в начальном звене, коррекция асоциального и 

девиантного поведения, коррекция детско-родительских отношений, коррекция межличностных 

отношений в классном коллективе) 

 

 

Основные направления психолого- педагогического сопровождения 

 
Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся: 

уровня развития 

познавательных процессов, 

учебной мотивации, 

самооценки, 

типа темперамента. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями: 

разрешение трудностей 

возникающих в процессе 

обучения, отслеживание 

динамики развития, 

социально адаптивных 

возможностей 

Дифференциация 

и 

индивидуализаци

я обучения 
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Содействие комфортному 

психологическому климату в 

семье 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников: 

реализация городских 

программ, участие в 

проектной деятельности 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МОУ «СОШ №1» Фрунзенского района г. Саратова. 

Материально- технические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Одно из требований для формирования образовательной среды – это материально-

техническое оснащение. Здание школы светлое, теплое позволяет осуществлять учебный 

процесс в две смены. Во второй половине дня организована полноценная работа группы 

продлѐнного дня для обучающихся 1-х классов в соответствии с нормами СанПин. В школе 

30 учебных и вспомогательных кабинетов, из них 6 кабинетов начальной школы, 

оборудованные в соответствии с современными требованиями. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №1» создана современная безопасная 

образовательная среда:  

– учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогов и оборудованием: 

интерактивный комплект, компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и Интернет, доступ к 

электронному журналу, комплекты интерактивных учебных пособий;  

– кабинетами для занятий музыкой, хореографией;  

– помещения библиотеки с оборудованным книгохранилище, обеспечивающими 

сохранность книжного фонд, учебный фонд библиотеки составляет 8732 экземпляра. Фонд 

дополнительной литературы составляет 6 509 экземпляра, включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографическую и 

учебно-методическую литературу).  

– актовый зал;  

– спортивный и гимнастический залы соответствуют требованиям безопасности, 

оснащенны игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

- на территории школы оборудована спортивная площадка с зелёным покрытием, 

позволяющая проводить различные спортивные мероприятия.  

- оборудована просторная столовая с современным технологичным оборудованием, 

рассчитанная на 90 мест. 

 - помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

- материально-техническое оснащение позволяет организовывать летом работу детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с трехразовым питанием в одну смену с 

дневным сном для 60-ти детей.  

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием; 
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– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

– обеспечена антитеррористическая безопасность здания: на входе установлена система 

контроля доступа; внутренние помещения и периметр здания охвачены видеонаблюдением; 

установлена «тревожная кнопка» для экстренного вызова наряда полиции.  

Сайт школы содержит информацию для всех участников образовательного процесса, 

отражает деятельность школы, регулярно пополняется новой и объективной информацией, 

создаются новые разделы. На сайте всегда можно познакомиться с новостями ОУ, увидеть 

результативность работы школы по различным направлениям деятельности. На сайте 

размещены нормативные документы, регламентирующие деятельность школы, 

представлены структуры образовательного учреждения и управления школой.  

Материально-технические условия школы обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

коллекций естественнонаучных объектов и явлений;  

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры;  

‒ создания и использования информации (выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных;  

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной литературе;  

МОУ «СОШ №1» Фрунзенского района г. Саратова несет ответственность за 

выполнение основной образовательной программы перед родителями учащихся и 

учредителями. Ежегодно директор школы выступает с публичным докладом о выполнении 

основной образовательной программы школы, который публикуется на сайте школы.  


