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Общие положения 

 Основная образовательная программа начального общего образова-

ния МБОУ СОШ 26  (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее —  ФГОС НОО) к структуре основ-

ной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

 Содержание основной образовательной программы  образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 -пояснительную записку; 

 -планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 -систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 -программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

 -программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 -программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

 -программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 -программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 -учебный план начального общего образования; 

 -план внеурочной деятельности; 

 -календарный учебный график; 

 -систему условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

- обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

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

организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения.  

Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка - с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели 

и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учтены также особенности, характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет):  
- центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учтены существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
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речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее – планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу.  

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образова-

тельной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП 

НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапред-

метных и предметных результатов для каждой учебной программы с уче-

том ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обу-

чающихся 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 об-

разовательной программы начального общего образования. 

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках.  

Первый блок - «Выпускник научится».  

В этот блок включена система таких знаний и учебных действий, ко-

торая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной це-

ленаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавля-

ющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на 

итоговую оценку. 

Второй блок - «Выпускник получит возможность научиться».  

Планируемые результаты данного блока выделяются курсивом.  

В этот блок включена система таких знаний и учебных действий, ко-

торую могут продемонстрировать обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. 

В ООП НОО установлены планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий   (личностные 

и метапредметные образовательные результаты). \ 
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        В результате изучения всех без исключения предметов и организации 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования школа 

создает условия для достижения выпускниками личностных образователь-

ных результатов и формирования у них регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД. 

 

Личностные образовательные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного от

ношения к образовательной организации, понимания необходимости уче

ния, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации уче

ния; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 
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- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего уче

ника»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

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

ведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопе

реживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле спо-

соба решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды реше-

ния задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекват-

ной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям дан-

ной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результа-

та, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

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

странном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 
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- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информаци-

онном пространстве, в том числе контролируемом пространстве cети Ин-

тернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познаватель-

ных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге яв-

лений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению пробле

мы; 
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- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения за

дач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самосто

ятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление при

чинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить моно-

логическое 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 дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собствен

ную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению про

блем; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест

ной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 
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- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея

тельности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного ре

шения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

 

(метапредметные образовательные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и ор

ганизации внеурочной деятельности на уровне начального общего образо-

вания выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся 

в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту ли-

тературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетво-

рения познавательного интереса, освоения и использования информации.  

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информа-

ции, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как по-

иск информации, выделение нужной для решения практической или учеб-

ной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обоб-

щение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и пре-

образование.  

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида тек-

стов 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 орга-

низовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критиче-

ского отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информа-

цией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанно-

го 

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; 
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- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавли-

вать 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, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: сло-

весно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем ин-

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

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чте-

ния; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справоч-

никах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаго

ловки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информа-

ции 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; нахо-

дить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое выска-

зывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их даль

нейшего 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 прочитан-

ном тексте; 
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- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность по-

лучаемых 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 выяв

лять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные образовательные результаты) 

 

 В результате изучения всех без исключения предметов и организации 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования начи-

нается формирование навыков обучающихся, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объек-

тами, 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 сети Интернет. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различ-

ных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной по-

знавательной 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, ре-

дактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной ин-

формации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы 

в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые УУД и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности при получении основного и среднего об-
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щего образования. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компью-

тером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физиче-

ские упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной инфор-

мации 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 др.), сохранять 

полученную информацию; 

- набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод от-

дельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом план-

шете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носи-

тели (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редакти-

рование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизоб-

ражений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового ре-

дактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 
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- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых слова-

рях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информаци-

онных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и 

базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную ин

формацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, ре-

дактировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизобра-

жения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, пи-

сать пояснения и тезисы для презентации; 

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

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возмож-

ностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагмен-

тов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участво-

вать 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 компьюте

ра и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить програм-

мы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций по-

следовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешне-
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го мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
1.2.2. Русский язык 

 

 В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский 

язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализо-

вать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся исполь-

зовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ-

никах для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отно-

шение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус-

ского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грам-

матических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориен-

тация на позицию партнера, учет различных мнений и координация раз-

личных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выраже-

нию собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и пред-

ложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре рус-

ского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка - фоне-

тикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфоло-

гией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, харак-

теризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложе-
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ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) УУД с языко-

выми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит ос

новы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные удар-

ные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

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

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последователь-

ности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой инфор-

мации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и фонетико-

графический (звуко-буквенный) анализ слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского языка литературного языка в собствен-

ной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объе-

ме 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 научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью тол-

кового словаря; 
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- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном зна

чении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на ка-

кие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена прилага-

тельные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оце

нивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимения

ми, 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 сло-

вами в словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию пред-

ложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения - определения, до

полнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгорит

мом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксиче

ский), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

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

варю; 

- безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записы

ваемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последу

ющих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и прави-

ла устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, под-

держивать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситу-

ации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использовани

ем разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработан

ным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначе
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нием, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном об

щении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и спо

собы связи). 

 1.2.3.Родной язык (русский) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 -осознание роли русского родного языка в постижении культуры 

своего народа; 

 -осознание языка как развивающегося явления, связанного с исто-

рией народа; 

 -осознание национального своеобразия, богатства, выразительно-

сти русского языка; 

 -распознавание слов с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отноше-

ниями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традици-

онного русского быта; фольклорная лексика);  

 -обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нор-

мами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 -понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответству-

ющую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, содержа-

щем средства для её решения; 

 -планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 -с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку ре-

зультатов своей учебной деятельности; 

 -овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов раз-

личных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 -находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 -находить значения отдельных слов в толковом словаре (под 

руководством учителя); 

 -делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 -преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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 -слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

 -оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема; 

 -вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обще-

ния, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при об-

суждении прослушанного, прочитанного произведения 

Предметные 

Учащиеся в конце первого года изучения при реализации содержа-

тельной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

 

 -отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять бук-

вицу в заставке текста (книги) 

 -распознавать слова, обозначающие предметы традиционного рус-

ского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указан-

ной тематике; 
 -использовать словарные статьи учебника для определения лекси-

ческого значения слова; 
 -составлять «Словарь в картинках» 
 -понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 
при реализации содержательной линии «Язык в действии» 

научатся: 

 -составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове; 

 -произносить слова с правильным ударением (в рамках изученно-

го); 
 

 -различать изменение смысла слова в зависимости от места ударе-

ния в слове; 
при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научатся: 

 -различать этикетные формы обращения в официальной и неофи-

циальной речевой ситуации; 
 -владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диало-

га; 
 -использовать в речи языковые средства для свободного выраже-

ния мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
 -владеть различными приемами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
 -анализировать информацию прочитанного и прослушанного тек-

ста: выделять в нем наиболее существенные факты. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 -с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

 -сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различ

ных текстов, выделяя два-три существенных признака под руководством 

учителя;  

 -отличать прозаический текст от поэтического;  

 -распознавать особенности построения фольклорных форм (сказ

ки, загадки, пословицы); 

 -использовать с помощью учителя учебные толковые словари для 

определения лексического значения слова. 

 

1.2.3. Литературное чтение 
 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам 

на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, 

связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом 

читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы при 

получении основного общего образования, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

УУД, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
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элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Они научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять не-

сложные монологические высказывания о произведении (героях, событи-

ях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед зна-

комой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими со-

общениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения рабо-

ты с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и исполь-

зовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят пра-

вила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, самораз-

вития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читатель-

ского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения 

по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

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

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста про-

заические произведения и декламировать стихотворные произведения по-

сле предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в со-

ответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать по-

ступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 
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определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, опи-

сания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произ-

ведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объ-

яснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

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

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный 

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

всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 
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- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь 

на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художе

ственного текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

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

- находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 
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- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

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

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

1.2.5.Литературное чтение на родном языке (русском) 

              

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 

У учащихся будет сформировано: 

 -положительное отношение к урокам литературного чтения на 

родном языке; 

 -познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к 

русскому языку, а через него – к родной культуре. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 -внимательного отношения к нравственному содержанию 

поступков; 
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 -внимательного отношения к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

 -представление о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

 -отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 -воспринимать на слух художественное произведение в 

исполнении учителя, учащихся; 

 -отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 -декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки, заучивать наизусть небольшие 

стихотворения; 

 -соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 -находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 -знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: 

иллюстрацию, заглавие, фамилию автора; 

 -оценивать поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст 

и личный опыт; 

 -узнавать сюжет по иллюстрациям; 

 -приводить примеры произведений фольклора (пословицы, 

загадки, сказки); 

 -различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация) 

 -понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи, оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 -соблюдать нормы русского родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объеме представленного материала); 

 -с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них; 

 -высказывать свое отношение к героям произведения с помощью 

учителя, опираясь на личный опыт; 

 -пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на 

картину; 

 -выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 -чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 -с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 -ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, с 

помощью учителя делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 



32 
 

 -с помощью учителя участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета) 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 -определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

 -проговаривать последовательность действий на уроке; 

 -высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 -работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 -находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 -находить значения отдельных слов в толковом словаре (под 

руководством учителя); 

-сравнивать героев разных произведений; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 -преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

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

предложения или небольшого текста); 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-участвовать в диалоге; 

-слушать и понимать речь других; 

-задавать вопросы; 

 -допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с собственной; 

 -договариваться с одноклассниками о правилах поведения и 

общения, следовать им; 

 -учиться работать в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 -выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь 

на своих интересах; 

 -знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, 

иллюстрациями; 

-внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 
-сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

1.2.6.  Иностранный язык (английский язык) 
 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
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представления о роли и значимости иностранного языка в жизни совре-

менного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства меж-

культурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучаю-

щимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязыч-

ное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих 

и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального об-

щего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с до-

ступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отноше-

ния к литературным героям, участие в ролевых играх будут способство-

вать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компе-

тенция, т.е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и по-

требностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его неко-

торых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способ-

ность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблю-

дать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Английский язык» или «Немецкий 

язык» а также необходимые универсальные учебные действия и специаль-

ные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 
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Говорение 
Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, при-

нятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольк

лора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 
Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосред-

ственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержа-

ние небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содер

жащуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при воспри

ятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языко-

вом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую ин-

тонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, по-

строенного 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 пони

мать основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 
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- 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 сло

вам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе элек

тронной почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все бук-

вы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чте

ния; 

- 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; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 
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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 ти-

пы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

to be; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагатель-

ные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количе-

ственные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употреби-

тельные предлоги для выражения временных и пространственных отноше-

ний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

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

the fridge? – No, there isn’t any); 

Оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

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

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определен

ным признакам (существительные, прилагательные, модаль

ные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика и информатика 
 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для опи-

сания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количествен-

ных и пространственных отношений; 
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- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необ-

ходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения матема-

тических знаний в повседневных ситуациях; 

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

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письмен-

но 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 прак-

тико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться из-

влекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

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

прогнозы.  

-приобретут первоначальные навыки работы на компьютере (наби-

рать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по за-

данной теме, распечатывать её на принтере). 

 

 

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 задан-

ному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установлен-

ному признаку; 

- получать, называть и сравнивать доли; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, объем, скорость), используя основные единицы измерения вели-

чин 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, 
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площади, объема, времени), объяснять свои действия. 

 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложе-

ние и вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа) 

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов пись-

менных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трехзначных чисел (в том числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 ариф-

метических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обрат

ного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величи-

нами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количе-

ство и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жиз-

нью, арифметическим способом (в 1–2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на во-

прос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значе

нию ее 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, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг); 
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- выполнять построение геометрических фигур с заданными измере-

ниями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения за-

дач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: парал

лелепипед, 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 прибли-

женно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составлен

ной 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; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки 

и слова («и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алго

ритм), 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). 
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1.2.8. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий; 

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

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способ-

ствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отно-

шения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных 

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

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет осно-

вой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и обще-

ства, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействи-

ем человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы со сред-

ствами ИКТ, поиска информации в электронных источниках и контроли-

руемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в под-

держку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой ха-

рактерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
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научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного приро-

до- и культуросообразного поведения в окружающей природной и соци-

альной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измеритель-

ные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собствен-

ных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естество-

знанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой инфор-

мации; 

- 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, нахо-

дить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения пра-

вил безопасного поведения; использовать знания о строении и функциони-

ровании 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 ин

формации, 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 ответ

ственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения 
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в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнер

гии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рацио

нального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, при

родной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных слу

чаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные ис-

торические 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), нахо-

дить 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 социаль-

ных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережи-

вания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопе-

дии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе 

с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяс-

нений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружаю

щими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на бу

дущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира че

ловека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах обра

зовательной организации, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установ
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ленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрос

лыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллек

тивной коммуникативной деятельности в информационной образова

тельной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее до

стижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществ

лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени

вать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы ре-

лигиозных культур и светской этики включают общие результаты по 

предметной области (курсу) и результаты по каждому учебному модулю с 

учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православ-

ной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культу-

ры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных куль-

тур, Основам светской этики. 

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 , основан-

ными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и 

ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремле-

ния к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религи-

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

культуре, истории и современности, становлении российской государ-

ственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на кон-

ституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религи-

озных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календа-

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

отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

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

России;  
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- 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 за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на ос

нове 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 мировоззре

ний и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и закон

ных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 
 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представ-

ление о специфике изобразительного искусства, потребность в художе-

ственном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вооб-

ражение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формиро-

ваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоци-

онально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и ху-

дожественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности 

– способности оценивать и выстраивать на основе традиционных мораль-

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

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

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, кото-

рые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе мо-

рального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашед-

ших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого чело-

века; 
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- появится готовность и способность к реализации своего творческо-

го потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудно-

стей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духов-

ной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

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

нятие культуры и духовных традиций многонационального народа Россий-

ской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии про-

изведений пластических искусств и в различных видах художественной 

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

дожественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетиче-

скую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружа-

ющего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представле-

ния о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в твор-

честве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повсе-

дневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декора-

тивно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 
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- различать основные виды и жанры пластических искусств, пони-

мать их специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обще-

ству; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше-

девры своего национального, российского и мирового искусства, изобра-

жающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и ху-

дожественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участво

вать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (карти

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоцио

нальных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные худо-

жественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изме-

нять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их для передачи художественного замысла 

в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать простран-

ственную форму предмета; изображать предметы различной формы; ис-

пользовать простые формы для создания выразительных образов в живо-

писи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, раститель-

ные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собствен-
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ной художественно-творческой деятельности специфику стилистики про-

изведений народных художественных промыслов в России (с учетом мест-

ных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, гра

фики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельно

сти; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя раз

личные оттенки цвета, при создании живописных композиций на задан

ные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем транс

формации известного, создавать новые образы природы, человека, фан

тастического существа и построек средствами изобразительного искус

ства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, ис

пользуя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и пе-

редачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (переда-

вать характер и намерения объекта – природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспекти-

вы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие при

роды, человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу пред

ставлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять тер

пимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним 

свое отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 
 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результа-

тов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пла-
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стическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформиро-

ваны готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; по-

нимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к ис-

тории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, 

понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как со-

ставную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысли-

вать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обу-

словленные восприятием музыкальных произведений, использовать музы-

кальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструмен-

тальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятель-

ности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные 

на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вку-

са, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, разви-

тие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель-

ность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обу-

чающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, роди-

телями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на ма-

териале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-

кальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализо-

ванных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпа-

немента и игре на музыкальных инструментах. 
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В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в раз-

личных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармонич-

ное становление личности школьника, включающее формирование его ду-

ховно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкаль-

но-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооцен-

ки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся при-

нимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

 

Слушание музыки 

Обучающийся научится: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена 

их авторов; 

- определять характер музыкального произведения, его образ, от-

дельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, ре-

гистр; 

- различать типы интонаций, средства музыкальной выразительно-

сти, используемые при создании образа; 

- узнавать инструменты симфонического, камерного, духового, эст-

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов; 

- различать звучание оркестров и отдельных инструментов; 

- ориентироваться в тембровом звучании различных певческих голо-

сов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, сме-

шанных, а также народного, академического, церковного) и их исполни-

тельских возможностях и особенностях репертуара; 

- ориентироваться в народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического ор-

кестра и оркестра русских народных инструментов; 

- ориентироваться в выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчаст-

ной и трехчастной формы, вариаций, рондо; 

- определять жанровую основу в пройденных музыкальных произве-

дениях; 

- импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся научится: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, гимн Краснодарского 

края; 

- ориентироваться в способах и приемах выразительного музыкаль-

ного интонирования; 
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- грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 

- cоблюдать при пении певческую установку, использовать в процес-

се пения правильное певческое дыхание; 

- петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреб-

лять твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни, 

петь доступным по силе, не форсированным звуком; 

- выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, от-

четливо произносить согласные;  

- использовать средства артикуляции для достижения выразительно-

сти исполнения; 

- исполнять одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в приемах игры на элементарных инструментах 

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

- исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

- играть в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие); 

- играть в детском оркестре, инструментальном ансамбле; 

- использовать возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 
Обучающийся научится ориентироваться в следующим объемом му-

зыкальной грамоты и теоретических понятиях:  

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

громкость; 

- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен; 

- Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Соче-

тание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмиче-

ских упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестро-

вых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и 

передача в движении; 

- Лад: мажор, минор; тональность, тоника; 

- Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение 

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

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухсту-

пенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хо-

ровых и оркестровых партий; 

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

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанемен-

тах, произведениях для слушания музыки; 
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- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный кон-

церт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл; 

- Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступле-

ние, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная 

форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образо

вания обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интер

претации 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 нот

ном письме при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовы

ражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при во

площении 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 культур

но-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирова

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

видеотека). 

 

1.2.12. Технология 
 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как про-

дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о пред-

метном мире как основной среде обитания современного человека, о гармо-

нической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предме-

тов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творче-

ской самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 



52 
 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, ху-

дожественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техно-

логических задач заложит развитие основ творческой деятельности, кон-

структорско-технологического мышления, пространственного воображе-

ния, эстетических представлений, формирования внутреннего плана дей-

ствий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных 

и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проек-

тов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рам-

ках учебного предмета коммуникативных УУД в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководите-

ля и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважи-

тельного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных УУД - исследова-

тельскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифика-

ции, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творче-

ской практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

УУД: целеполагания и планирования предстоящего практического дей-

ствия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся ис-

кать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим сред-

ством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут перво-

начальный опыт работы с простыми информационными объектами: тек-

стом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронны-

ми ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложе-

ны основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отно-

шение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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- описывать особенности наиболее распространенных в своем реги-

оне традиционных народных промыслов и ремесел, современных профес-

сий (в том числе профессий своих родителей); 

- руководствоваться правилами создания предметов рукотворного 

мира: (соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическая выразительность) в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую ра-

боту) 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, отра

женных 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 ма

лых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, во

площать 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 соответ-

ствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных матери-

алов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обра-

ботки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразова-

нии, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными ин-

струментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (нож-

ницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразова-

ния модели и работать с простейшей технической документацией: распо-

знавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последо

вательность реализации собственного или предложенного учителем за

мысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоя
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тельно 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 измене-

нию 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, про-

стейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения опреде

ленной конструкторской задачи или передачи определенной художествен

но-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ре-

сурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронны-

ми ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, ис-

пользуя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой тексто

вой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также позна

комится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура 
 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленно-

сти, для трудовой деятельности, военной практики; 
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- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физи-

ческая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполне-

нии физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражне-

ниями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходи-

мость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом возду-

хе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвива-

ющих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физиче-

скими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела 

и показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направ-

ленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения 

зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, не-

обходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; плавать простейшими способами; будут демон-

стрировать постоянный прирост показателей развития основных физиче-

ских качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элемен-

ты и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волей-

бол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использо-

вать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

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 здоро-

вья, 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; 
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- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризо-

вать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, коор-

динацию, гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и по-

движными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблю-

дать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

- выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и обо

ронной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней заряд-

ки 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 ме-

стах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физиче-

ской 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 ди

намикой основных показателей физического развития и физической под

готовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивиду

альных занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстро-

ты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной табли-

цы); 
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- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивиду-

ального развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перека-

ты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр раз-

ной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатиче

ские комбинации; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоенияосновной образовательной программы начального общего об-

разования 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО (далее - система оценки) представляет собой один из инстру-

ментов реализации требований ФГОС к результатам освоения ООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовле-

ченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, 

ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые ре

зультаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО строится на комплексном подходе к оценке образовательных 

результатов (личностных, метапредметных, предметных). 

Основная функция системы оценки - ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов ООП НОО и обес-

печение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-

ление образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой ито

говой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего обра-

зования выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 
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В рамках процедур итоговой оценки обучающихся используется пер-

сонифицированная оценка. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образо-

вательной деятельности. В частности, итоговая оценка обучающихся опре-

деляется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных до-

стижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представле-

нию планируемых результатов и инструментарию для оценки их достиже-

ния: за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недо-

четы, формируется оценка обучающегося, а необходимый для продолже-

ния образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений.  

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безуслов-

ный учебный успех ребенка, как исполнение им требований Стандарта.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «ме-

тодом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, вы-

страивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближай-

шего развития. 

В текущей оценочной деятельности используется традиционная си-

стема отметок по 4-балльной шкале. Отметка 3 (удовлетворительно) вы-

ставляется за достижение опорного уровня и интерпретируется как без-

условный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, само-

анализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

 

Оценка личностных образовательных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимися планируемых результатов в их личностном разви-

тии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» програм-

мы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования.  

Особенность оценки личностных образовательных результатов за-

ключается в том, что характер личностных результатов в большей степе

ни связан с качественной оценкой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит:  

- сформированность самоопределения: внутренней позиции обуча-

ющегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становления основ российской гражданской идентичности личности как 
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чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этни-

ческой принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны сво-

ей личности; 

- сформированность смыслообразования: поиск и установление лич-

ностного смысла (т.е. «значения для себя») учения обучающимися на ос-

нове 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; 

- сформированность морально-этической ориентации: знание ос-

новных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понима-

ния их социальной необходимости; способность к моральной децентрации - 

учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств - достоинства, стыда, долга, справед-

ливости, дружбы, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных образовательных резуль

татов на уровне начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучаю-

щегося к образовательной организации, ориентации на содержательные 

моменты образовательной деятельности - уроки, познание нового, овладе-

ние умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудниче-

ства с учителем и одноклассниками; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включающей 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей нацио-

нальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; разви-

тие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам дру-

гих людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возмож-

ностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, ува-

жать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобрете-

нию новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремле-

ния к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности способности к реше-

нию моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке сво-

их поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится», т.к. личностные результаты выпускников на 

уровне начального общего образования не подлежат итоговой оценке. 
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В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформиро-

ванности отдельных личностных образовательных результатов. При теку-

щей оценке соблюдаются этические принципы охраны и защиты интересов 

детей, обеспечивается их психологическая безопасность.  

Задачи текущей оценки: оптимизация личностного развития обуча-

ющихся. 

Компоненты текущей оценки: 

- характеристика достижений и положительных качеств обучающе-

гося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного раз-

вития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребенка; 

- система психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Инструментарий для оценки личностных образовательных резуль

татов включает: методики самооценки, методики выявления отношений, 

методики выявления структуры мотивации, морально-этические дилеммы. 

В школе есть младшие школьники, которым необходима специальная 

поддержка. 

При оценке их индивидуального прогресса используются формы воз-

растно-психологического консультирования, в процессе которого осуществ-

ляется систематическое наблюдение за ходом психического развития обу-

чающихся на основе представлений о нормативном содержании и возраст-

ной периодизации развития. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации об-

разовательной организации) при согласии родителей (законных представите-

лей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии (оставить нужное, добавить 

необходимое). 

Оценка уровня сформированности ряда личностных образовательных 

результатов, достижение которых имеет определяющее значение для эффек-

тивности всей системы начального образования, проводится в форме непер-

сонифицированных процедур. 

 

Оценка метапредметных образовательных результатов 
Оценка метапредметных образовательных результатов представляет 

собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познава-

тельные учебные действия» программы формирования УУД на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, пред-

ставленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Объект оценки метапредметных образовательных результатов - 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД универсальных действий. 
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К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к уста-

новлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов стро

ится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных образовательных результатов проводит

ся в ходе следующих процедур.  

В ходе итоговой оценки проводится стандартизированная комплекс-

ная работа на межпредметной основе. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки выполняется 

оценивание достижения УУД (в первую очередь коммуникативных и регу-

лятивных), которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стан-

дартизированной итоговой работы.  

Оценка уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми 

имеет определяющее значение для эффективности всей системы начального 

образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных образовательных результатов 
Оценка предметных образовательных результатов представляет со-

бой оценку достижения обучающимся планируемых предметных результа-

тов по отдельным предметам. 

На уровне начального общего образования особое значение для про-

должения образования имеет усвоение учащимися опорной системы зна

ний по русскому языку и математике. 

Объект оценки предметных результатов - способность обучающих-

ся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с исполь-

зованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в 

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

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержа-

нием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса 

(«Выпускник научится»). 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Для оценки динамики образовательных достижений в школе исполь-

зуется портфель достижений ученика.  

Портфель достижений - это современная эффективная форма оцени-

вания и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возмож-

ности обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе само-

оценочной) деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и органи-

зовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организован-

ную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достиже-

ния обучающегося в различных областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимися в ходе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В портфель достижений младших школьников входят:  

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выпол-

ненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предме-

там, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных за-

нятий, реализуемых в рамках образовательной программы МБОУ СОШ 26 

(как ее общеобразовательной составляющей, так и программы дополни-

тельного образования). 

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итого-

вых стандартизированных работ по отдельным предметам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокуп-

ность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину зна-

ний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому и литературному чтению, английскому языку – дик-

танты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произ-

вольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказыва-

ний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике – математические диктанты, оформленные результа-

ты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-



63 
 

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанали-

за и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные ре-

зультаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи уст-

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

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

изображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к му-

зыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты соб-

ственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

- по технологии – фото - и видеоизображения продуктов исполни-

тельской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно со-

ставленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные ли-

сты, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения уни-

версальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

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

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

тор воспитательной работы и другие непосредственные участники образо-

вательных  отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеурочной и досуговой деятельности: результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных меро-

приятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим мате-

риалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения  основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

ему возможность продолжения образования в основной школе; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как спо-

собности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

– мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, ре-

зультаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выно-

сятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального об-

разования. 

Предмет итоговой оценки - способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на матери-

але опорной системы знаний с использованием средств, релевантных со-

держанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

Способность к решению иного класса задач является предметом раз-

личного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для про-

должения образования имеет усвоение учащимися опорной системы зна

ний по русскому языку и математике и овладение следующими метапред-

метными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным пред-

метам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредмет-

ной основе). 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых образовательных результатов, а также динамику образова-

тельных достижений обучающихся за период обучения. 

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие вы

воды о достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ-

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

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетель-
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ствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем ос-

новным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

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

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет  МБОУ СОШ 26 на основе выводов, сделан-

ных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освое

нии данным обучающимся основной образовательной программы началь

ного общего образования и переводе его на следующий уровень общего об

разования. 

В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не поз-

воляют сделать однозначного вывода о достижении планируемых резуль-

татов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и осо-

бенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанав-

ливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные каче-

ства обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем разви-

тия ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обес-

печить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обу-

чения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждают-

ся материалами портфеля достижений и другими объективными показате-

лями. 

Школа информируют органы управления в установленной регламен-

том форме: 
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- о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, мате-

матике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

- о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального 

общего образования и переведенных на следующий уровень общего обра-

зования.  

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕ-

НИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

1.1. Формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

1.2. 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; 

1.3. Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

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

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 
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1.4. 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); 

1.5. 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, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

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. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий (далее – УУД), 

обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

 

«Русский язык» 

Учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления 
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причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий - замещения, моделирования и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

«Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения этих учебных предметов 

включают формирование всех видов УУД: коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества 

через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На уровне начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают 

формирование следующих УУД: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» 

с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических 

критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 
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- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом 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 (английский  язык, немецкий язык) 

Иностранный язык обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося.  

Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать 

и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения 

и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста 

на основе плана). 

 

«Математика» 
При получении обучающимися начального общего образования 

математика является основой развития познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 
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классификации по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как УУД. 

 

«Окружающий мир» 

Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву - 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентацию 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 обучающихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания - норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

Изучение данного учебного предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Кроме того, изучение данного учебного предмета способствует 

также формированию общепознавательных УУД: 

- 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; 
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установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого учебного предмета связан с 

формированием познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования метапредметных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира 

в продуктивной деятельности обучающихся.  

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям-целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

 

«Музыка» 

Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

В процессе изучения музыки будут сформированы 

коммуникативные УУД на основе развития эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции с помощью творческого самовыражения. 
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«Технология» 
Специфика этого учебного предмета и его значимость для 

формирования УУД обусловлены: 

- ключевой ролью предметной деятельности как основы 

формирования системы УУД; 

- значением УУД 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); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование; прогнозирование; контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 
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«Физическая культура» 

Этот учебный предмет 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 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 партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта - формированию умений планировать общую цель и пути её 

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 партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 
 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий обучаю-

щихся 

 

2.1.3.1. Понятие, функции, состав и характеристики универсаль-

ных учебных действий в младшем школьном возрасте  
Последовательная реализация системно-деятельностного подхода 

направлена на повышение эффективности образования, более осознанное и 

прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и познавательного интереса к учёбе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве 

метапредметных действий, соотносящихся с УУД, рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

мотивы; целеполагание (учебная цель и задачи); учебные действия 

(ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль и 

оценка). 

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности 

учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном 
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переходе от совместной деятельности обучающихся под руководством 

учителя к коллективно-распределённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте), а затем и к индивидуальной учебной 

деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

2.1.3.1.1. 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 осваивать 

новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, обеспечивается тем, что УДД в силу 

обобщённого характера открывают обучающимся 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, 

моделирование, преобразование модели, контроль и оценка).  

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

 

2.1.3.1.2. Функции универсальных учебных действий 

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 

и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её сферы и 

специально-предметного содержания. 
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2.1.3.1.3. Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить: личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между ре-

зультатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осу-

ществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение?; 

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

иваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что 

ещё неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план 

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

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, другими обучающимися; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным действиям относятся: 
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- самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- знаково-символические действия: моделирование как 

преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели) и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в 
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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 УУД 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 ближайшего развития 

указанных УУД (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

 

2.1.3.2. Особенности, основные направления и планируемые ре-

зультаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

2.1.3.2.1. Особенности и основные направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлены на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познаватель-

ной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школь-

ника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проект

ной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, 

придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом пере-

дать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.  



78 
 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых 

знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием 

умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а до-

бывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятель-

ности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятель-

ности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным 

творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет сред-

ства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, 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 исполь-

зования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и при-

способлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 

алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических за-

дач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить 

как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения задания дифференцируются по степени трудности:  

- путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий; 

- увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой 

мерой непосредственного руководства учителя. 
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2.1.3.2.2. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников будут сформированы:  

- познавательные УУД (умение наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять поня-

тия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источника-

ми информации); 

- коммуникативные УУД (умение слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы, критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми);  

- регулятивные УУД (проявление самостоятельности в обучении, 

инициативы в использовании своих мыслительных способностей; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия). 

 

2.1.3.2.3. Темы проектов и учебных исследований на  учебный 

год  (приложение  1) 

 

2.1.3.3. Условия, обеспечивающие развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся 

2.1.3.3.1. Основные условия, необходимые для формирования и 

развития УУД 

Для того, чтобы содержание учебных предметов стало средством 

формирования УУД, в образовательном процессе при получении началь-

ного общего образования соблюдаются следующие условия: 

- использование учебников в бумажной и/или электронной форме не 

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

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

тического освоения, обобщения и систематизации, включения обучаю-

щимся в свою картину мира; 

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учеб-

ного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 

подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её 

основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирова-

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

контроль и оценку результата; 

- целесообразный выбор организационно-деятельностных форм ра-

боты обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, группо-

вой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной само-

стоятельности;  

- эффективное использование средств ИКТ. 
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2.1.3.3.2. Программа формирования ИКТ-компетентности млад-

ших школьников  

1) Пояснительная записка 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду 

с традиционными методиками целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информа-

ционно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способ-

ности грамотно их применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных элементов формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся на ступени начального общего образования. Поэтому програм

ма формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования содержит раздел, который определяет необходимые 

для этого элементы ИКТ-компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность 

как способность решать учебные задачи с использованием общедоступных 

в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соот-

ветствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника.  

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит на 

занятиях по учебным предметам. 

При освоении личностных УУД формируются: критическое отноше-

ние к информации и избирательность её восприятия; уважение к информа-

ции о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД действий обеспечиваются: оценка 

условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде; использование результатов действий, размещённых в инфор-

мационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; созда-

ние электронного портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных УУД  ИКТ играют ключевую роль в 

таких универсальных действиях, как: поиск информации; фиксация (за-

пись) информации с помощью различных технических средств; структури-

рование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; создание простых гипермедиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуника

тивных УУД. Для этого используются: обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; фиксация хода коллектив-

ной/личной коммуникации; общение в цифровой среде (электронная почта, 

чат, видеоконференция, форум, блог). 

ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформиро

ванности УУД. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой плани-
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руют и фиксируют свою деятельность и результаты педагогические работ-

ники и обучающиеся. 

Наличие специальной программы формирования ИКТ младших 

школьников позволяет с учётом специфики каждого учебного предмета, 

курса, внеурочной деятельности, избегая дублирования при освоении раз-

ных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию различных 

участников образовательного процесса при формировании ИКТ-

компетентности обучающихся ступени начального общего образования. 

 

2) Планируемые результаты формирования ИКТ-

компетентности обучающихся  

2.1. Планируемые результаты формирования ИКТ-

компетентности обучающихся при получении начального общего об-

разования 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся при получении начального общего образования являются 

следующие. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компью-

тером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физиче-

ские упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной инфор-

мации 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, ис-

пользовать сменные носители (флэш-карты); 
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- описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных 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 редакти-

рование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизоб-

ражений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового ре-

дактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять 

и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых слова-

рях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информаци-

онных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информа-

цию; критически относиться к информации и к выбору источника инфор-

мации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: ре-

дактировать, 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, пи-

сать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (ап-

пликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участво-

вать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 
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- создавать музыкальные произведения с использованием компьюте-

ра и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фраг-

ментов 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 програм-

мы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций по-

следовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внеш-

него мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

3) Механизмы реализации программы формирования ИКТ-

компетентности младших школьников 

3.1. Формирование ИКТ-компетентности младших школьников 

в рамках учебных предметов обязательной части учебного плана 

ИКТ-компетентность младших школьников формируется на всех 

учебных предметах обязательной части учебного плана без исключения. 

Русский язык 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: слова-

ри, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полу-

автоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллю-

страции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языко-

вых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли 

и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объ-

ектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презен-

тация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Английский  язык, немецкий язык 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 
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Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректи-

ровки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными спосо-

бами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

Математика и информатика 

Применение математических знаний и представлений, а также мето-

дов информатики для решения учебных задач, начальный опыт примене-

ния математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы 

с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьюте-

ре), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований 

для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построе-

ние, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использо-

ванием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью ин-

струментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учеб-

ных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируе-

мом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

«лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт ра-

боты с простыми информационными объектами:текстом, рисунком, аудио- 

и видеофраг-ментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

Искусство 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: пово-

рот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавле-

ние фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Со-

здание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натур-

ной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучива-

нием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 



85 
 

Рабочие программы всех учебных предметов содержат информацию 

о формировании ИКТ-компетентности обучающихся с учетом специфики 

учебного предмета и планируемых результатов формирования ИКТ-

компетентности в конкретном классе. 

Поурочные планы (технологические карты, конспекты, проекты и 

пр.) разрабатываются также с учетом планируемых результатов формиро-

вания ИКТ-компетентности учащихся конкретного класса, что обусловли-

вает цели, содержание, формы организации образовательного процесса, 

используемые методики, технологии, приемы, средства обучения 

. 

2.1.3.3.3. Формирование ИКТ-компетентности младших школь-

ников во внеурочной деятельности 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников отражено 

в плане организации внеурочной деятельности на учебный год. 

Для формирования ИКТ-компетентности обучающихся 2 – 4 классов 

организована работа специальных кружков «Увлекательная информатика», 

«Занимательная информатика».  

 

2.1.3.4. Методика и инструментарий оценки успешности освое-

ния и применения обучающимися  универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и 

характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то 

есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, 

учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по 

обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 
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- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

В процессе формирования и развития УУД при получении начального 

общего образования используется: 

- уровневая система оценки (определяются уровни владения УУД); 

- позиционная система оценки (не только учителя производят 

оценивание, оценка УУД формируется на основе рефлексивных отчетов 

разных участников образовательных отношений: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания 

и позиционного внешнего оценивания). 

При оценке сформированности используется технология 

формирующего (развивающее) оценивание. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие 

формированию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные 

действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- на разрешение конфликтов; 

- на управление поведением партнёра; 
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- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

- на формирование и развитие монологической и диалогической 

форм речи. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные 

действия: 

- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе 

решение практических и познавательных задач с использованием 

общедоступных в начальной школе источников информации и 

инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических 

и познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности; 

- на смысловое чтение; 

- на моделирование; 

- на преобразование моделей; 

- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

- на синтез; 

- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- на подведение под понятие, выведение следствий; 

- на установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

- на построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

- на доказательство; 

- на выдвижение гипотез и их обоснование; 

- на формулирование проблемы; 

- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные 

действия: 

- на целеполагание; 

- на планирование; 

- на прогнозирование; 

- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 
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- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив 

в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках - в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в 

период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

 

7 

2.1.5.1. Преемственность перехода от дошкольного к начальному 

общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему 

образованию) включает 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 к школе - сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6-7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками. 
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Психологическая готовность к школе имеет следующую 

структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 

регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой - развитие 

любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность 

характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств - нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 
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семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её 

единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается 

на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

2.1.5.2. Преемственность перехода от начального общего к 

основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с 

учётом возможного возникновения определённых трудностей такого 

перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 
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- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе 

является ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться, которое 

обеспечивается формированием системы УУД, а также на положениях 

ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  

КУРСОВ 

    

    2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего 

образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. 

е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности  образовательной деятельности 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 

активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы (прило-

жение 2 к ООП НОО) разработаны в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и включают разделы: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 
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2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

(УМК «Школа России)  

 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

       Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащей-

ся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача 

его содержания по вопросам. 

 Говорение.  Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практи-

ческое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Прак-

тическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-

ветствии 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 ин-

формации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержа-

щейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых осо-

бенностей и структуры текста. 

       Письмо.  Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом ги-

гиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, пись-

мо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное из-

ложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных про-

изведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин худож-

ников, 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. Со-

ставление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к  определённой модели. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Де-

ление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная 

роль ударения. 

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

позиционным  способом  обозначения  звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв  е, ё, ю, я . 
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Мягкий знак ( ь ) как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 Чтение.Формирование навыка слогового чтения (ориентация на бук-

ву, обозначающую гласный звук).Плавное слоговое чтениеи чтение целы-

ми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ре-

бёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками пре-

пинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтени-

ем (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 ори-

ентироваться 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 приёмов и последовательно-

сти правильного списывания текста. Овладение первичными навыками 

клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. 

       Слово и предложение.  Восприятие слова как объекта изучения, мате-

риала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответ-

ствии с заданной интонацией. 

       Орфография. Знакомство с правилами правописания и их примене-

ние: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих ( ча — ща , чу — щу , жи — ши ); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собствен-

ных; 

• 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, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

       Фонетика и орфоэпия.  Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих со-

гласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 
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согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: глас-

ный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — не-

парный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка. Фонетический анализ слова. 

       Графика.  Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдо-

сти и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделитель-

ных твёрдого ( ъ ) и мягкого ( ь ) знаков. Установление соотношения зву-

кового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотирован-

ными гласными  е, ё, ю, я ; в словах с непроизносимыми согласными. Ис-

пользование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в преде-

лах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их после-

довательность. Использование алфавита при работе со словарями, спра-

вочниками, каталогами. 

       Лексика.  Понимание слова как единства звучания и значения. Выяв-

ление 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 пере-

носном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фра-

зеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разны-

ми словарями. 

       Состав слова (морфемика).  Овладение понятием «родственные (од-

нокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, од-

нокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-

фикса (постфикса  -ся ), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование од-

нокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу. 

       Морфология.  Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

       Имя существительное.  Значение и употребление в речи. Различение 

имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам  

кто?  и  что?  Выделение имён существительных собственных и нарица-

тельных. Различение имён существительных мужского, женского и сред-

него рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма име-

ни существительного. Изменение существительных по падежам. Опреде-

ление падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принад-

лежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразова-
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ние имён существительных. Морфологический разбор имён существитель-

ных. 

       Имя прилагательное.  Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на  -

ий, -ья, -ов, -ин . Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Сло-

вообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён при-

лагательных. 

       Местоимение.  Общее представление о местоимении. Личные место-

имения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных место-

имений. 

       Числительное.  Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

       Глагол.  Значение и употребление в речи. Неопределённая форма гла-

гола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать?  и  что 

делать?  Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, буду-

щее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и буду-

щем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от дру-

гих частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

       Наречие.  Значение и употребление в речи. 

       Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных 

и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

       Союз.  Союзы  и, а, но , их роль в речи. 

       Частица.  Частица  не , её значение. 

       Синтаксис.  Различение предложения, словосочетания, слова (осозна-

ние их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и за-

висимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели вы-

сказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. 

       Простое предложение.  Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Предложения распро-

странённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого пред-

ложения с двумя главными членами.  

       Нахождение однородных членов и самостоятельное составление пред-

ложений с ними без союзов и с союзами  и, а, но . Использование интона-

ции перечисления в предложениях с однородными членами. 

       Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце 

предложения). 
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       Сложное предложение (общее представление).  Различение простых 

и сложных предложений. 

       Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической зорко-

сти, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

       Применение правил правописания и пунктуации: 

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

       • сочетания  чк, чн, чт, нч, щн  и др.; 

       • перенос слов; 

       • прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

       • проверяемые безударные гласные в корне слова; 

       • парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

       • непроизносимые согласные; 

       • непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов);         непроверяемые буквы-орфограммы гласных и соглас-

ных звуков в корне слова; 

       • гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

       • разделительные твёрдый ( ъ ) и мягкий ( ь ) знаки; 

       • мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

рожь, мышь); 

       • соединительные  о  и  е  в сложных словах (самолёт, вездеход); 

       • е  и  и  в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, за-

мочек — замочка); 

       • безударные падежные окончания имён существительных (кроме су-

ществительных на    -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин ); 

       • безударные падежные окончания имён прилагательных; 

       • раздельное написание предлогов с именами существительными; 

       • раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

       • раздельное написание частицы  не  с глаголами; 

       • мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице един-

ственного числа (читаешь, 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 

восклицательные знаки; 

       • знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

       • запятая при обращении в предложениях; 

       • запятая между частями в сложном предложении. 

       

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

и где происходит общение? 

       Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладе-

ние умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуа-
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циях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с по-

мощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

       Практическое овладение монологической формой речи. Умение стро-

ить устное монологическое высказывание на определённую тему с исполь-

зованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

       Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста.     

       Последовательность предложений в тексте. Последовательность ча-

стей текста (абзацев). 

       Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректи-

рование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

       План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание соб-

ственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным пла-

нам. 

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

       Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

       Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

       Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучива-

ния учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изло-

жение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

2.2.2.2 Родной язык 

1 класс (7 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-

ние). Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок.  

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Слова, обозначающие предметы тради-

ционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, те

рем, 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.)  Особенности фольклорного текста. 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загад-

ках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (1 час) 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Со-
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блюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа) 

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо по-

просить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели 

и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержа-

ние). Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Овладение нормами речевого этикета в си-

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

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации. 

2 класс (7 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 часа) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, са

лочки, 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, ре

шето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в ста-

рину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка ка

лач, 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). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по пре-

дупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетае-

мостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа) 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; по-

вествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

2.2.2.3Литературное чтение  

  

 Виды речевой и читательской деятельности 

  

 Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чте-

ние различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей ре-

чи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведе-
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ния, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чте-

ния в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное уве-

личение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным вы-

делением 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 срав-

нение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фоль-

клорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложе-

ний. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; де-

ление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как 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, художе-

ственная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, сло-

вари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, откры-

того доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Само-

стоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и спра-

вочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание за-

главия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Опре-
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деление особенностей художественного текста: своеобразие выразитель-

ных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мо-

тивации 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). Схо-

жесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфиче-

ской для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художествен-

но-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и вы-

ражений, 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, выра-

женные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подроб-

ный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пере-

сказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, состав-

ление 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, поз-

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

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на ос-

нове текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведе-

ний по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содер-

жанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного тек-

ста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих осо-

бенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа раз-

личных видов текста: установление причинно-следственных связей. Опре-

деление главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятель-

ности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 
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ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пе-

ресказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического об-

щения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать во-

просы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказа-

тельство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного об-

щения. 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 рече-

вое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение ос-

новной 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, от-

дельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на за-

данную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отра-

жение темы, места действия, характеров героев), использование в пись-

менной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравне-

ние) 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., класси-

ков детской литературы, произведения современной отечественной (с уче-

том многонационального характера России) и зарубежной литературы, до-

ступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенче-

ская, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произ-

ведения 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 произве-

дение, 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, выделе-

ние особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнава-

ние, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бы-

товые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, по-

строение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, осо-

бенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных                 

произведений)                                                                                                                                                                                           

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятель-

ности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-

формированным 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 про-

изведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.4.Литературное чтение на родном языке (русском) 

1 класс (7 часов) 

1.Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 

1.1 Особенности оформления книг в Древней Руси. Первые книги 

на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Особенности 

оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

1.2 Дом в старину: что как называлось. Слова, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.). Работа со словом (распознавание прямого 
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и переносного значения слов, их многозначность), целенаправленное по-

полнение активного словарного запаса. 

1.3 Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, ку-

шак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.). Слова, обозначающие предметы тра-

диционного русского быта (национальная одежда. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, и т.д.). 

1.4 Звукопись в стихотворном художественном тексте. Звукопись 

(прием усиления изобразительности текста с помощью повторения удар-

ных и безударных слогов, гласных и согласных звуков) в стихотворном 

художественном тексте. Поэтические повторы, образующие особое по-

строение текста. 

2.Язык в действии (1 час) 

2.1 Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Монолог как форма 

речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание неболь-

шого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в ви-

де (форме) ответа на вопрос. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

3.Секреты речи и текста (2 час) 

3.1 Учимся разговаривать друг с другом. Диалог как вид речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них, выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме выска-

зывать свое мнение о прочитанном.  

3.2 Учимся разговаривать со взрослыми. Нормы речевого этикета 

в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

этикета на основе прочитанных произведений. 

 

2 класс (7 часов) 

 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) сло-

ва, 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 сохрани-

лись до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одева-

лись дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, 

лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых свя-

зано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и по-

говорками 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.).   

 2. Язык в действии (2 часа) 
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Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по пре-

дупреждению 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». 

3. Секреты речи и текста (2 часа) 

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 вы-

ражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использова-

ние обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной ре-

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

практическом уровне). 

 

 

2.2.2.5 Английский язык 

2 класс 

 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета).(4 часа) 

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.(24 часа) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы.(4 часа) 

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.(14 часов) 

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

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода.(9 часов) 

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).(13 часов) 
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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, учеб-

но-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

Объем диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой сторо-

ны. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

Предполагаемый объем монологического высказывания – 3-5 фраз. 

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 

В области обучения чтению ставятся следующие задачи:  

1. Научить читать по транскрипции.  

2. Научить пользоваться англо-русским словарём, используя знание 

алфавита (значения и произношение слов, которые ученики находят в 

словаре, напечатаны полужирным шрифтом).  

3. Научить пользоваться лингвострановедческим словарём. 

 4. Научить читать по правилам: 

 — согласные, имеющие устойчивые однозначные графемно-фонемные 

связи;  

— сочетания согласных, не образующих новый звук; 

— согласные, имеющие разное звучание в зависимости от пози- ции в 

слове; 

 — некоторые сочетания согласных, образующих новый звук 

(согласных диграфов): -sh, -ch, -nk, -ng, -th.  

5. Научить догадываться о значении ЛЕ по рисункам, по анало- гии с 

родным языком и по контексту. 6. Научить читать вслух предложения по 

различным интонацион- ным моделям.  

7. Научить читать с полным пониманием (фразы, сверхфразовые 

единства, короткие тексты, высказывания в монологической и 

диалогической формах).  
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8. Расширить поле восприятия.  

9. Развить скорость чтения. Задача научиться читать по правилам 

чтения гласные буквы на первом году обучения не ставится.  

В русле письма 

Задачи в области письма:  

– 1) овладеть правилами английской каллиграфии; 

–  2) овладеть правилами орфографии в соответствии с изучен-

ными правилами чтения согласных;  

– 3) научиться сообщать в письменном виде элементарные све-

дения о себе(умением выписывать из текста слова, словосочетания и пред-

ложения;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. Звуко-буквенные 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. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные 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 245 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран.  

В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, 

входят:  

● отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации обще- ния в 

пределах предметного содержания речи;  

● устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.);  

● интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.);  

● оценочная лексика (Great! Etc.); 

● лексика классного обихода (Read the text. Do exercise 1. Etc.);  

● речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is …), Praising 

(You are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a sug-

gestion (Why not? Great! OK! Let’s …. Oh, no.), Expressing likes (He/She likes 
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... We like ...), Expressing agreement/disagreement (You are (not) right.), Ask-

ing about ability/inability to do sth (Can you …?), Expressing ability/inability to 

do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и т. д. 

Грамматическая сторона речи. Объектами овладения в специально 

отобранных, коммуникативно-ценных речевых образцах являются 

следующие грамматические явления:  

1. Имя существительное — имена существительные нарицательные и 

собственные;    -одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные;  

-род имён существительных; 

 -исчисляемые имена существительные; 

 -множественное число имён существительных;  

 -образование множественного числа при помощи окончания -s/-es; 

особые случаи образования множественного числа (mouse — mice, child — 

children); 

-собенности правописания существительных во множественном 

числе (wolf — wolves).  

 2. Артикль — основные правила использования артиклей (a/an, the) с 

именами существительными. 

 3. Имя прилагательное — положительная степень имён 

прилагательных.  

4. Имя числительное — количественные числительные от 1 до 10.  

5. Местоимение — личные местоимения в именительном падеже; 

 -притяжательные местоимения;  

 -указательные местоимения в единственном и множественном числе 

(this — these, that — those);  

— неопределённые местоимения (some, any).  

6. Глагол — глагол to be в настоящем простом времени; 

 -глагольная конструкция have got;  

-борот there is/there are в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос);  

-идо-временная форма Present Simple в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос);  

-модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос);  

-глагольная конструкция (I like doing …).  

7. Наречие — наречие степени (very); — наречие места (there);  

— наречие образа действия (well). 

8. Предлог — наиболее употребительные предлоги: in, on, from, 

with.  

9. Простое предложение — простые распространённые 

предложения, предложения с однородными членами; 

 — повествовательные утвердительные и отрицательные 

предложения;  

— вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы 

на общие вопросы); 
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— предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

 10. Сложное предложение — сложносочинённые предложения с 

союзами and и but.  

11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак. 

 

3 класс 

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.(19 часов) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы.(10 часов) 

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.(15 часов) 

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

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода.(12 часов) 

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). (12 часов) 

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, учеб-

но-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

 -диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

-диалог — побуждение к действию.  

Объем диалогического высказывания –3-4 реплики с каждой сторо-

ны. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). Предполагаемый объем 

монологического высказывания – 5-6 фраз. 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
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 -речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

 -небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основ-

ном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помо-

щью средств коммуникации. 

На данном году обучения выделяются 3 вида аудирования: 

а) аудирование с полным пониманием  воспринимаемого на слух тек-

ста; 

b) аудирование с пониманием основной информации; 

c) аудирование с извлечением конкретной информации. 

В русле чтения 

Читать: 

 -вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале; 

 -про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

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

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 -умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложе-

ния; 

 -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. Звуко-буквенные 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. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи.  

Лексический запас составляет 245 лексических единиц, 

предназначенных для продуктивного (151 ЛЕ) и рецептивного (94 ЛЕ) 

овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 3 

класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, 
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входят: отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; устойчивые 

словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like, etc.); 

интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); многозначные 

слова (to give — давать, отдавать, дарить); фразовые глаголы (to put on, to 

look after, to look for, etc.); оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.); 

лексика классного обихода (Listen and check, Work in pairs, etc.); речевые 

функции: asking for permission (May I …?), asking for personal information 

(How old are you/ is …?, What country are you/ is … from?, etc.), giving per-

sonal information (I am 9, My sister is …, I’m from …, etc.), giving advice 

(You should …, You should not …) и т. д. Учащиеся знакомятся с 

основными способами словообразования: • аффиксацией: суффиксы имён 

прилагательных -y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, rainy), 

существительных -er (helper), числительных -teen (sixteen, seventeen, etc.), -

ty (sixty, seventy, etc.), приставки прилагательных un- (happy — unhappy); • 

словосложением (N+N snowman); • конверсией (water — to water, to clean 

— clean (house), etc.). Работа над лексической стороной речи начинается в 

цикле на уроках по формированию лексических навыков 

 Грамматическая сторона речи.  

В грамматический материал, подлежащий усвоению в 3 классе, входят:  

1. Имя существительное — притяжательный падеж имён 

существительных в единственном и множественном числе;— особые 

случаи образования множественного числа (tooth — teeth, hair — hair). 

 2. Артикль — основные правила использования артиклей (a/an, the) с 

имена- ми существительными.  

3. Местоимение — личные местоимения в объектном падеже (me, you, 

her, him, etc.).  

4. Имя числительное — количественные числительные от 11 до 100.  

5. Глагол — правильные и неправильные глаголы; — видо-временная 

форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; — глагол to be в Past Simple (was — were); — видо-

временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; — модальные глаголы must, may, should; 

— глагольные конструкции (I’d like …). 

6. Наречие — наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, 

yesterday, tomorrow, soon, etc.); — наречия степени (much).  

7. Предлог — предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); — 

предлоги времени (at, in, on). 

8. Простое предложение — порядок слов в повествовательном 

предложении; — предложения с однородными членами; — безличные 

предложения (It is cold. It is winter.); — вопросительные предложения 

(специальные вопросы).  

 

4 класс 
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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.(10 часов) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы.(13 часов) 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

(19 часов) 

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

размер, предметы мебели и интерьера. Дикие и домашние животные. (16 

часов) 

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).(10 часов) 

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, учеб-

но-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

 -диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

 Объем диалогического высказывания – 3-4 реплики с каждой сторо-

ны. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

Предполагаемый объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

В русле аудирования 

   В 4 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь, по-

строенную на языковом материале Учебника, в нормальном 

темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи. Длительность звучания 

связ- ных текстов не более 30—40 секунд. Одним из главных и необходи-

мых условий развития понимания речи на слух является ведение учителем 

урока на английском языке. Принцип языковой наглядности последова-

тельно воплощается с перво- го года обучения. 

На данном году обучения выделяются 3 вида аудирования: 
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а) аудирование с полным пониманием  воспринимаемого на слух тек-

ста; 

b) аудирование с пониманием основной информации; 

c) аудирование с извлечением конкретной информации. 

В 4 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь, по-

строенную на языковом материале Учебника, в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и в звукозаписи. Длительность звучания связ- ных 

текстов не более 30—40 секунд. Одним из главных и необходимых усло-

вий развития понимания речи на слух является ведение учителем урока на 

английском языке. Принцип языковой наглядности последовательно во-

площается с перво- го года обучения. 

В русле чтения 

Читать: 

 -вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале; 

 -про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

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

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 -умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложе-

ния; 

 -писать письмо или рассказ по аналогии с образцом. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 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. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. В общий объём лексического 

материала(277 лексических единиц), подлежащего усвоению, входят: 

отдельные ЛЕ, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи; устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, 

to be scared of, etc.); интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

многозначные слова (a letter — буква; письмо; to learn — учить; узнавать); 
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фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); оценочная лексика 

(Fantastic!, etc.); лексика классного обихода (Act out the dialogue, Let’s sing, 

etc.); речевые функции: asking and telling (the) time (What’s the time? What 

time is it? It’s … o’clock. It’s a quarter to … . It’s half past …), asking for in-

formation (Did you …? When did you …? Have you …? Will you …? When 

…? What …? How …?), expressing surprise (Really?), expressing good wishes 

(Good luck! Have a nice time! Have fun!), thanking (Thank you very much. 

Thanks a lot. Thank you anyway.) и т. д.  

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

аффиксацией: суффиксы существительных -er (a singer, a reporter), -or (an 

actor), -ion (celebration), -ing (reading); сравнительная степень 

прилагательных -er (larger), превосходная степень прилага- тельных -est 

(the biggest); порядковые числительные -th (sixth); при- ставки глаголов re- 

(to paint — to repaint), прилагательных un- (usual — unusual);  

словосложением (N + N: class + room = classroom; Adv + N: down + stairs = 

downstairs); конверсией (to work — work, to phone — a phone, to tidy — tidy 

(room). Работа над лексической стороной речи начинается на первых 

уроках каждого цикла. На данных уроках выделяются следующие 

основные виды работы:  семантизация новых ЛЕ; автоматизация 

употребления в речи новых ЛЕ. 

Грамматическая сторона речи.  

В грамматический материал, подлежащий усвоению в 4 классе, входят:  

1. Имя существительное — особенности правописания 

существительных во множественном числе (shelf — shelves); — особые 

случаи образования множественного числа существитель- ных (sheep — 

sheep). 

 2. Артикль — основные правила использования артиклей (a/an, the) с 

именами существительными. 

 3. Имя прилагательное — положительная, сравнительная и 

превосходная степени сравне- ния прилагательных (large — larger — 

largest, interesting — more interesting — most interesting); — образование 

сравнительной и превосходной степеней сравне- ния прилагательных не по 

правилам (good — better — best, bad — worse — worst). 

 4. Имя числительное — порядковые числительные от 1 до 30; — 

использование числительных в датах. 

5. Глагол — понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

 — видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film.) в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

 — видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

— to be going to для выражения действия в будущем; — глагольные 

конструкции (I like to … .).  

6. Предлог — предлоги направления (into, across, around, up, down, out 

of, off).  

7. Простое предложение — безличные предложения (It is five o’clock.); 
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 — побудительные предложения (утвердительные (Be careful!), 

отрицательные (Don’t worry!).  

8. Сложное предложение — сложноподчинённые предложения с 

союзом because. 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный 

знак. Вопросительный знак. 

2 класс 
Знакомство.  

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст.  

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз немецкого ре-

чевого этикета) (7 ч.) 

Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, профессии 

(18 ч.) 

 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда.(3 ч.) 

 Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки(3 

ч.) 

Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

книги. Мои любимые сказки.(8 ч.) 

Я и мои друзья. 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Переписка с зару-

бежным другом(10 ч.) 

Животные: домашние, дикие. Любимое домашнее животное: кличка, воз-

раст, цвет, характер, что умеет делать.(5ч.)  

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Крупные города. (6 ч.) 

Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг, их 

внешность, черты характера).  

Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки).(9 ч.) 

 

3 класс 

Знакомство.  

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст.  

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз немецкого ре-

чевого этикета)(2 ч.) 

Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, профессии 

(9 ч.) 

 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  
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Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда.(2 ч.) 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки (2 

ч.) 

Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

книги. Мои любимые сказки.(10 ч.)  

Моя школа. 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. (3 ч.) 

Жизнь в городе и селе.  

Природа. Любимое время года. Погода.(29 ч.) 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. 

Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки).(6 ч.) 

 Некоторые формы немецкого речевого и неречевого этикета в ряде ситуа-

ций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в мага-

зине)(5ч.) 

 

4 класс 

Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, профессии 

(2 ч.) 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки(10 

ч.) 

Мир моих увлечений 

Выходной день в парке, в зоопарке.(10 ч.) 

Моя школа. 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. (12ч.) 

Жизнь в городе и селе.  

Мой дом/ квартира/ комната(мебель, интерьер)(10ч.) 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Крупные города. (12ч.) 

Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг, их 

внешность, черты характера).  

Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки).(12ч.) 

                                         

 

                  

2.2.2.6.Математика и информатика  

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 

000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление много-

значных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядо-

чение чисел, знаки сравнения.  
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Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, ки-

лограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами изме-

рения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных вели-

чин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Назва-

ния компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сло-

жения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сло-

жения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деле-

ние с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: перемести-

тельное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределитель-

ное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без  

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения дей-

ствий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычи-

тания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки пра-

вильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на каль-

куляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной пере-

менной вида a ± 28, 8 . b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а . b, a . b, c 

: d (d . 0); вычисление их значений при заданных значениях входящих в 

них букв. Использование буквенных выражений при формировании обоб-

щений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 . а = а, 0 . с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на ос-

нове соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий).  

 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содер-

жащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)…. Текстовые задачи, со-

держащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, вре-

мя, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов  

(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Зада-

чи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле.  

Решение задач разными способами.  
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Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисун-

ка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

 

 

 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, бли-

же — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка,  

линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: тре-

угольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Виды углов: прямой, острый, тупой.  

Свойство сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, ост-

роугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносто-

ронний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус, диаметр окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, цир-

куль) для выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и назы-

вание геометрических тел (куб, пирамида, шар).  

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение дли-

ны отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квад-

рата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с по-

мощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата).  

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчё-

том), измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, 

чтение и построение столбчатых диаграмм.  

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чи-

сел, числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному пра-
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вилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поис-

ка информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логи-

ческих связок и слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и 

др.). 

 

 

 

2.2.2.7.Окружающий мир 

 

Человек и природа 

            Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания 

окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Представление о времени и его течении. Прошлое, настоя-

щее и будущее. Последовательность дней недели, времён года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Яв-

ления природы. Примеры природных явлений: смена времён года, снего-

пад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возник-

новения и способ распространения звуков. Радуга — украшение окружа-

ющего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, меж-

ду растениями и животными, между человеком и природой. Изображение 

связей с помощью моделей.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и пред-

меты. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твёрдые  

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник све-

та и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представ-

ление о форме и размерах Земли. Луна —  

спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в 

космических исследованиях.  

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жар-

кие районы Земли, особенности их природы. Важнейшие природные объ-

екты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня 

и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина  

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюде-

ний.  
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воз-

духа с помощью термометра. 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 наблюде-

ний).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, крат-

кая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для рас-

тений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в приро-

де, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кру-

говорот воды в природе.  

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минера-

лы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-

ношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жиз-

ни человека. Охрана почвы.  

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и 

цветковые растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, во-

да). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие 

растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение чело-

века к растениям. Растения родного края, названия и краткая характери-

стика на основе наблюдений.  

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедоб-

ные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к 

ним.  

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их раз-

личия. Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по вы-

бору). Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Особенности питания разных животных (растительноядные, насе-

комоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие 

животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные род-

ного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. При-

родное сообщество и взаимосвязи  
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в нём: растения — пища и укрытие для животных; животные — распро-

странители плодов и семян растений. Влияние человека на природные со-

общества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положи-

тельное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и 

способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животно-

го мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.  

Международная Красная книга. Международные экологические ор-

ганизации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значе-

ние, участие детей в их проведении.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нерв-

ная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена си-

стем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отно-

шение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей куль-

турой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспо-

собности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понима-

ние 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 дру-

гими людьми. Культура общения с представителями разных национально-

стей, 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. Имена, отчества и фа-

милии членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 
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семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престаре-

лых, больных — долг каждого человека. Семейные традиции. Родослов-

ная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. 

Вещи как хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь 

воды от природных источников до жилища людей, способы экономии во-

ды в быту. Общее представление о способах выработки электроэнергии и 

доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни со-

временного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в 

прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, нацио-

нальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя 

и др.).  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обраще-

ние к учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспита-

нии личности школьника. Классный, школьный коллектив, совместная 

учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима дня.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстника-

ми, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание 

к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, по-

мощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяй-

ство, строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и 

услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простей-

шие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна 

из важнейших задач общества.  

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность. Профессии людей. Личная ответственность человека за ре-

зультаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или 

села. Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее 

представление об истории развития транспорта, в том числе об истории 

появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, раз-

нообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трёх-

колёсный  

и др.).  

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: поч та, теле-

граф, телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании сред-

ствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-

смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государ-

ственная символика России: Государственный герб  
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России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной 

закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответствен-

ность главы государства за социальное и духовно-нравственное благопо-

лучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотече-

ственниками. Новый год, Рождество, День  

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строи-

тельство 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).  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, 

их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное от-

ношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (об-

ласть, край, республика): название, основные достопримечательности; му-

зеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные осо-

бенности быта. Важные сведения из истории родного края.  

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт 

лет в истории. Историческая карта.  

История Отечества. Наиболее важные и яркие события обществен-

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди раз-

ных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памят-

ников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников исто-

рии и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран 

и народов на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, распо-

ложение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная ис-

тория, история Древнего мира, история Средних веков, история Нового 
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времени, история Новейшего времени. Памятники истории и культуры — 

свидетели различных эпох в истории человечества.  

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурно-

му наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека.  

 

Правила безопасности жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответствен-

ность каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на доро-

гах, основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании 

транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде.  

Правила противопожарной безопасности, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством и электроприборами, водой. Правила безопас-

ности при использовании компьютера, мобильного телефона. Опасные ме-

ста в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на во-

де. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологиче-

ская безопасность. Бытовой фильтр  

для очистки воды, его устройство и использование.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравствен-

ный долг каждого человека.  

 

2.2.2.8.Основы религиозных культур  и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» 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 буд-

дийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых ре-

лигиозных культур», «Основы светской этики». 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

     Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. 

Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Храните-

ли предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооруже-

ния. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. Ис-



125 
 

тория религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Палом-

ничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаи-

мопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уваже-

ние к Отечеству. 

 

2.2.2.9.Изобразительное искусство 

1 класс (33 часа) 

Ты изображаешь, украшаешь, строишь                                                                                                          

 Ты учишься изображать  9ч. Изображения всюду вокруг нас. Ма-

стер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать 

можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изоб-

ражать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители 

(обобщение темы). 

 Ты украшаешь  8ч. Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно 

уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения 

птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает 

себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы). 

 Ты строишь  11ч. Постройки в нашей жизни.  Дома бывают разны-

ми. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим 

город. Все имеет свое строение. Строим вещи.  Город, в котором мы живем 

(обобщение темы). 

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

5ч.Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная 

страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение те-

мы). 

 

(2 класс)  34часа 

 

Искусство и ты                                                                                                                                     

 Как и чем работает художник?  8ч. Три основных цвета — желтый, 

красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и цветные мелки, аква-

рель, их выразительные возможности. Выразительные возможности ап-

пликации. Выразительные возможности графических материалов. Вырази-

тельность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности 

бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы). 

 Реальность и фантазия  7ч. Изображение и реальность. Изображе-

ние и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и фантазия. По-

стройка и реальность. 

Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, Украшения и По-

стройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

 О чем говорит искусство 11ч. Изображение природы в различных 

состояниях. Изображение характера животных. Изображение характера 
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человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской об-

раз. Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ здания. В изоб-

ражении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 Как говорит искусство  8ч. Теплые и холодные цвета. Борьба теп-

лого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер 

линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

       

(3класс)  34часа 

 

Искусство вокруг нас 

 Искусство в твоем доме  8ч. Твои игрушки. Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд 

художника для твоего дома (обобщение темы). 

 Искусство на улицах твоего города  7ч. Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары .Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. 

Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы). 

 Художник и зрелище  11ч. Художник в цирке. Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобще-

ние темы). 

 Художник и музей  8ч. Музей в жизни города. Картина — особый 

мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины ис-

торические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение те-

мы). 

 

(4 класс)   34 часа 

 

Каждый народ - художник 

(изображение, украшение, постройка, в творчестве народов всей зем-

ли) 

 Истоки родного искусства  8ч. Пейзаж родной земли. Деревня — 

деревянный мир.  

Красота человека. Народные праздники (обобщение темы). 

 Древние города нашей земли  7ч. Родной угол.  Древние соборы.  

Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники.  Новгород. 

Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 Каждый народ — художник  11ч. Страна восходящего солнца. Об-

раз художественной культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пу-
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стыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие 

художественных культур в мире (обобщение темы). 

 Искусство объединяет народы  8ч. Материнство. Мудрость старо-

сти. 

Сопереживание. Герои-защитники. Юность и надежды. Искусство народов 

мира (обобщение темы). 

 

 

2.2.2.10.Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения 

и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её 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). Особенности тематики, матери-

алов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от-

ражающие природные, географические и социальные условия разных  

народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного ми-

ра (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предме-

тов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество ма-

стера 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 инструментов, распределение рабочего вре-

мени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и коррек-

тировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудниче-

ства, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание за-

мысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности 

и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, 

рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и ин-

дивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совмест-

ной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые 

могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздни-

ков, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и 

т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатны-

ми растениями. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого 

изделия. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-

ской грамоты 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование эле-

ментарных физических, механических и технологических свойств доступ-

ных материалов, используемых при выполнении практических работ. Мно-

гообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материа-

лов. Выбор и замена 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 приёмов их рацио-

нального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор  и замена материалов и ин-

струментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необхо-

димых дополнений и изменений. Называние  и выполнение основных тех-

нологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линей-

ки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточ-

ная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окра-

шивание, вышивка, аппликация и др.). Умение  заполнять технологиче-

скую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-

тивных орнаментов разных народов России  (растительный, геометриче-

ский и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических за-

дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чер-

тёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейше-

му чертежу или эскизу, схеме.  

 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, де-

таль изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; раз-

личные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соедине-

ния деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материа-

лов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 

Практика работы на компьютере 
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Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получе-

ния, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, об-

работки информации. Включение и выключение компьютера и подключа-

емых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах кла-

виатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: 

по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устрой-

ствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Созда-

ние небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

1 класс (33 часа) 

Давайте познакомимся (3 часа) 

         Как работать с учебником. (1 час) 

         Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначе-

ниями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

          Материалы и инструменты. (1 час) 

          Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организа-

ция рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размеще-

ние инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

         Что такое технология. (1 час) 

         Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 

процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют 

дети на уроках.  

        Понятие: «технология». 

 

Человек и земля (21 час) 

         Природный материал. (1 час) 

         Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 

работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. 

       Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план вы

полнения работы» (текстовый и слайдовый). 

       Изделие: «Аппликация из листьев». 

       Пластилин. (2 часа) 

       Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые 

при работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение 
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аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» 

для организации своей деятельности и ее рефлексии. 

      Понятия: «эскиз», «сборка». 

      Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

        Выполнение изделия из природного материала с использованием тех-

ники соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

       Понятие: «композиция». 

      Изделие «Мудрая сова». 

      Растения. (2 часа) 

      Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. 

     Понятие: «земледелие». 

     Изделие: «Заготовка семян». 

     Проект «Осенний урожай». 

     Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. 

      Понятие: «проект». 

      Изделие. «Овощи из пластилина». 

      Бумага. (2 часа) 

      Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы 

с бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с прави-

лами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических 

фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного рас-

ходования ее. 

       Понятия: «шаблон»,  «симметрия», «правила безопасной работы».  

      Изделие. «Закладка из бумаги». 

      Насекомые. (1 час) 

     Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по об-

разцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природ-

ные, бытовые материалы, пластилин, краски). 

     Изделие «Пчелы и соты». 

     Дикие животные. (1 час) 

     Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с пра-

вилами работы в паре. 

       Проект «Дикие животные». 

      Изделие: «Коллаж «Дикие животные». 

      Новый год. (1 час) 

      Проект «Украшаем класс к новому году». 
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      Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ро-

лей, представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на 

елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение раз-

метки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

      Изделие: «Украшение на елку». 

      Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из 

тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеи-

вание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

      Изделие: «Украшение на окно». 

      Домашние животные. (1 час) 

      Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни че-

ловека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закреп-

ление навыков работы с пластилином. 

      Изделие: «Котенок». 

     Такие разные дома. (1 час) 

     Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их по-

стройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 

картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 

картона и природных материалов. 

     Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

     Изделие: « Домик из веток». 

     Посуда. (2 часа) 

     Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в 

группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

      Понятия: «сервировка», «сервиз». 

      Проект «Чайный сервиз». 

      Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница». 

      Свет в доме. (1 час) 

       Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравни-

вать старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение 

модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство 

с правилами безопасной работы с шилом.  

       Изделие «Торшер».                           

       Мебель. (1 час) 

       Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для 

ее изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 

правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 

картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

        Изделие: «Стул». 

        Одежда, ткань, нитки. (1 час) 

        Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их кото-

рых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их 
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состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Со-

здание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

        Понятия: «выкройка», «модель». 

        Изделие: «Кукла из ниток». 

        Учимся шить. (3 часа) 

         Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с переви-

вом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 

Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформ-

ление игрушки при помощи пуговиц. 

        Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

        Передвижение по земле. (1 час) 

        Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 

условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство 

с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполне-

ние из конструктора модели тачки. 

        Изделие: «Тачка». 

 

Человек и вода (3 часа) 

       Вода в жизни человека. (1 час) 

       Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и 

растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Про-

ведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание 

семян.  

        Понятие: «рассада». 

        Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растения

ми». 

        Питьевая вода. (1 час) 

        Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природ-

ные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при 

помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание 

композиции на основе заданного в учебнике образца. 

        Изделие: «Колодец». 

        Передвижение по воде. (1 час) 

       Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Зна-

комство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, по-

вторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Про-

водить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со 

способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществ-

ление работы над проектом. 

        Понятие: «оригами». 

        Проект: «Речной флот». 

        Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот». 

 

Человек и воздух (3 часа) 

         Использование ветра. (1 час) 
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        Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бума-

гой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материа-

лов и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Вы-

полнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из 

бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

        Понятие: «флюгер». 

        Изделие: «Вертушка». 

        Полеты птиц. (1 час) 

        Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Зна-

комство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная 

бумага». Знакомство со способами экономного расходования бумаги мате-

риалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение апплика-

ции. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

        Понятие: «мозаика». 

        Изделие: «Попугай». 

       Полеты человека. (1 час) 

       Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выпол-

нение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бума-

гой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по 

собственному замыслу. 

        Понятия: «летательные аппараты». 

        Изделие: «Самолет», «Парашют». 

 

Человек и информация (3 часа) 

        Способы общения. (1 час) 

        Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помо-

щи продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические 

системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

        Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

       Важные телефонные номера. Правила движения. (1 час) 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в 

знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков 

для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома 

до школы, его графическое изображение. 

        Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до 

школы. 

        Компьютер. (1 час) 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компь-

ютером и поиска информации. 

       Понятия: «компьютер», «интернет». 

 

                                                        2 класс (34 часа)  
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         Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.   (1 час) 

 

Человек и земля  (23 часа) 

        Земледелие. (1час) 

        Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращи-

вания овощных культур. Технология выращивания лука в домашних усло-

виях. Наблюдения за ростом растения и оформление записей происходя-

щих изменений. 

        Практическая работа: «Выращивание лука». 

        Посуда. (4 часа) 

        Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы 

изготовления посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. Зна-

комство с новой техникой изготовления – тестопластикой. Сравнение при-

емов работы с соленым тестом и приемов работы с пластилином.  

       Проект «Праздничный стол». 

       Изделия:  «Игрушка из теста», «Корзина с цветами», «Семейка гри

бов на поляне». 

      Народные промыслы. (5 часов). 

      Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хох-

ломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объ-

емное изделие. Техника папье-маше, грунтовка. Особенности народного 

промысла городецкая роспись, дымковская игрушка, история матрешки. 

        Изделие: «Золотая хохлома», «Городецкая роспись», дымковская иг

рушка  «Матрешка». 

        Домашние животные и птицы. (3 часа) 

       Изделие: «Лошадка». 

       Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лоша-

дью. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание 

движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаб-

лону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей изде-

лия при помощи иглы и ниток, скрепок. 

      Профессии: животновод, коневод, конюх. 

        Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 

        Практическая работа: «Домашние животные». 

        Изделия: «Курочка из крупы», «Цыпленок», «Петушок» (по выбору 

учителя).  

       Аппликация из природного материала. Природные материалы для из-

готовления изделий: пшено, фасоль, семена. Свойства природных матери-

алов и приемы работы с этими материалами. Прием нанесения разметки 

при помощи кальки.  

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

        Проект «Деревенский двор». 

        ГРУППОВАЯ РАБОТА. Распределение обязанностей в группе. Само-

стоятельное составление плана работы на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога». 

Изготовление объемных изделий на основе развертки. 
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Понятие: развертка. 

        Новый год. (1 час) 

        История возникновения елочных игрушек и традиций празднования 

Нового года. 

Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из яичной скорлу-

пы. Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд. 

        Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки». 

        Строительство. (1 час) 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. 

Различные виды построек деревянного зодчества.  Конструкция русской 

избы. Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы. 

Полуобъёмная пластика. 

        Изделия: Изба», «Крепость». 

        В доме. (4 часа) 

        Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Правила 

работы с новым инструментом – циркулем.  

Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и 

бумагой. 

        Изделие: «Домовой». 

        Практическая работа «Наш дом». 

        Проект «Убранство избы». 

        Изделие: «Русская печь». 

        Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство 

печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, 

используемые в работе печника. Печная утварь и способы ее использова-

ния. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. Изго-

товление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное  со-

ставление плана изготовления изделия по иллюстрации. 

      Профессии: печник, истопник. 

       Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

       Изделие: «Коврик». Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями 

(половики, ковры). Структура ткани, переплетение нитей. Изготовление 

модели ковра способом переплетения полосок бумаги. 

Понятия: переплетение, основа, уток. 

        Изделие: «Стол и скамья». 

       Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамей-

ки. Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство 

избы». Создание и оформление композиции «Убранство избы». 

        Народный костюм. (4часа) 

        Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные 

костюмы разных народов и региона проживания. Соотнесение материалов 

с природными особенностями  региона. Виды, свойства и состав тканей. 

Виды волокон. 

Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и 

картоном. Освоение приемов плетения в 3 нити. 

      Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 
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        Изделие «Русская красавица». 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы их 

костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помо-

щью технологической карты. 

Знакомство  с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка тка-

ни по шаблону. 

        Изделие: «Костюмы для Ани и Вани». 

        Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными 

материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды 

ниток и их назначение. Правила работы иглой,  правила техники безопас-

ности при работе с иглой. Организация  рабочего места при шитье. 

        Изделие: «Кошелек». 

        Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для 

вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения 

вышивки. 

        Технология выполнения тамбурного стежка. Использование литера-

турного текста для получения информации. 

       Понятия: пяльцы. 

       Профессии: пряха, вышивальщица. 

       Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка». 

 

Человек и вода (3 часа) 

        Рыболовство. (3 часа) 

        Изделие композиция «Золотая рыбка». 

Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособление для рыбо-

ловства. Новый вид техники – «изонить». Рациональное размещение мате-

риалов на рабочем месте. 

        Профессия: рыболов. 

        Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

       Проект «Аквариум». 

       Аквариум и аквариумные рыбки. Виды рыбок. Композиция из природ-

ных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных матери-

алов с реальными объектами. 

Понятие: аквариум. 

       Изделие: «Аквариум». 

       Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми матери-

алами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование 

литературных текстов для презентации изделия. 

        Понятия: русалка, сирена. 

        Изделие: «Русалка». 

 

Человек и воздух (3 часа) 

        Птица счастья. (1 час) 

        Значение символа птицы в культуре.   Оберег. Способы работы с бу-

магой : сгибание, складывание. Освоение техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. 
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        Изделие: «Птица счастья». 

        Использование ветра. (2 часа) 

        Использования силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовле-

ние объемной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное со-

ставление плана изготовления изделия. 

       Профессия: мельник. 

       Понятие: мельница. 

       Изделие: «Ветряная мельница». 

       Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. 

Новый вид материала – фольга. Свойства фольги. Использование фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. 

       Понятия: фольга, флюгер. 

       Изделие: «Флюгер». 

 

Человек и информация (3 часа) 

        Книгопечатание. (1 час) 

        История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги 

для человека. Оформления разных видов книг. 

Понятие: книгопечатание, книжка-ширма. 

        Изделие: «Книжка- ширма». 

        Поиск информации в Интернете. (2 часа) 

       Способы поиска информации. Правила набора текста. 

       Практическая работа: « Ищем информацию в Интернете». 

        Заключительный урок. (1 час) 

        Конференция для обучающихся  «Что я узнал во 2 классе?» 

 

2 класс (34 часа) 

 

       Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.   (1 час) 

       Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержа-

ния учебника 

3 класса. Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопро-

сы юного технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества 

изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность чело-

века в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного го-

рода. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, экскурсия, экс-

курсовод. 

 

Человек и земля (21 час). 

        Архитектура. (1час) 

       Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изго-

товлении изделия. Правила безопасной работы с ножом. 

Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический 
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рисунок, развёртка, линии чертежа. 

        Изделие «Дом». 

        Городские постройки. (1 час)  

        Назначение городских построек, их архитектурные способности. 

Проволока: свойства и способы работы. Правила безопасной работы  плос-

когубцами. Объемная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

        Изделие:  «Телебашня». 

        Парк. (1 час) 

        Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за расте-

ниями в городских условиях. Композиция из природных материалов. Ма-

кет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над од-

ной композицией. 

Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

        Изделие «Городской парк». 

       Проект «Детская площадка». (2 часа) 
       Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов про-

ектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-

группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по 

шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. Пре-

зентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изде-

лия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, ориги-

нальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

        Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели». 

        Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. (2 часа) 

        Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, 

из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву 

одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. При-

родные и химические волокна. Способы украшения одежды — вышивка, 

монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с 

использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Апплика-

ция. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. 

        Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая 

одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма, 

шов. 

        Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных 

стежков», «Украшение платочка монограммой», «Украшение фартука». 

      Практическая работа: «Коллекция тканей». 

        Изготовление  тканей. (1 час) 
        Технологический процесс производства тканей. Производство полот-

на ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в тка-
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ни (основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изго-

товление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 

        Профессия: ткач. 

        Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. 

        Изделие: « Гобелен». 

        Вязание. (1час). 

        Новый технологический процесс — вязание. История вязания. Спосо-

бы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного 

вязания — крючок и спицы. 

Правила работы вязальным крючком. Приёмы вязания крючком. Понятия: 

вязание, крючок, воздушные петли. 

        Изделие: «Воздушные петли». 

        Одежда для карнавала. (1час) 

        Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности кар-

навальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных ма-

териалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. 

Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма для мальчика и де-

вочки с использованием одной технологии. Понятия: карнавал, крахмал, 

кулиска. 

        Изделия: «Кавалер», «Дама». 

        Бисероплетение. (1 час) 

        Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства 

бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, её свойства и 

особенности. Использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения. 

        Понятия: бисер, бисероплетение. 

        Изделия: «Браслетик «Цветочки», «Браслетик «Подковки». 

        Практическая работа: «Кроссворд «Ателье мод». 

        Кафе. (1 час) 

        Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы 

определения массы продуктов при помощи мерок. Работа с бумагой, кон-

струирование модели весов.  

Профессии: повар, кулинар, официант. 

Понятия: порция, меню. 

        Изделие: «Весы». 

        Практическая работа:  Тест «Кухонные принадлежности». 

        Фруктовый завтрак. (1 час) 

        Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. 

Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термиче-

ской обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила 

гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. Освоение способов при-

готовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его 

стоимости. 

Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 
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        Изделие «Фруктовый завтрак». 

        Практическая работа: «Таблица «Стоимость завтрака». 

        Колпачок – цыпленок. (1 час) 

        Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда тёплым. Свойства 

синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

        Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

        Изделие: «Колпачок-цыплёнок». 

        Бутерброды. (1 час) 

        Блюда, не требующие тепловой обработки,— холодные закуски. При-

готовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продук-

тов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной техно-

логии с использованием разных ингредиентов. 

        Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по выбору учителя). 

        Салфетница. (1 час) 

        Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с ис-

пользованием симметрии. 

Понятия: салфетница, сервировка. 

        Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток». 

        Магазин подарков.(1 час) 

        Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об 

изделии (продукте) на ярлыке.  

Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичным 

материалом 

(тестопластика). 

         Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель 

витрин. 

         Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

         Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для ключей». 

        Золотистая соломка. (1 час) 

        Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом при-

родного материала — соломкой. Свойства соломки. Её использование в 

декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учёт 

цвета, фактуры соломки при создании композиции. 

Понятия: соломка, междоузлия. 

        Изделие: «Золотистая соломка». 

        Упаковка подарков. (1 час) 

        Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при со-

ставлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрос-

лому или ребёнку, мальчику или девочке). Учёт при выборе оформления 

подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с бумагой и карто-

ном. Изготовление коробки для подарка. 
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Понятия: упаковка, контраст, тональность. 

        Изделие: «Упаковка подарков». 

        Автомастерская. (1 час) 

       Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Тех-

нология конструирования объёмных фигур. Создание объёмной модели 

грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

       Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. 

       Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, кон-

струкция, объёмная фигура, грань. 

        Изделие:  Фургон «Мороженое». 

        Грузовик. (1 час) 

        Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готово-

го изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструкто-

ром. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и 

неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

        Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

        Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». 

       Практическая работа: «Человек и земля». 

 

Человек и вода (4 часа) 

        Мосты. (1 час) 

        Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, вися-

чие, балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. Мо-

делирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из 

картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, 

трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения дета-

лей — натягивание нитей.  

        Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, 

арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

        Изделие:  модель  «Мост». 

        Водный транспорт. (1 час) 

        Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект «Водный 

транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмас-

совым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической 

карты. 

Профессия: кораблестроитель.  

Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

        Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору учителя). 

        Океанариум. (1 час)  

        Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мяг-

ких игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и последова-

тельность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой иг-

рушки из подручных материалов. 

       Проект «Океанариум». 
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       Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощённого ва-

рианта мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и 

швов. 

       Профессии: ихтиолог. 

       Понятия: мягкая игрушка, океанариум. 

       Практическая работа: «Мягкая игрушка». 

       Изделие: «Осьминоги и рыбки». 

        Фонтаны. (1 час) 

        Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовле-

ние объёмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному 

образцу. 

Понятия: фонтан, декоративный водоём. 

        Изделие: «Фонтан». 

       Практическая работа: «Человек и вода». 

 

Человек и воздух (3 часа) 

       Зоопарк. (1 час) 

       Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Раз-

личные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. 

Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. Работа с 

бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначе-

ниям. 

        Понятия: оригами, бионика. 

        Изделие: «Птицы». 

        Практическая работа:  Тест «Условные обозначения техники орига

ми». 

        Вертолетная площадка. (1 час)  

        Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности 

профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование моде-

ли вертолёта. Знакомство с новым материалом — пробкой. 

Профессии: лётчик, штурман, авиаконструктор. 

Понятия: вертолёт, лопасть. 

        Изделие: «Вертолёт «Муха». 

        Воздушный шар. (1 ч) 

        Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания 

предметов быта. Освоение техники папье-маше. Украшение города и по-

мещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения 

композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при по-

мощи ниток и скотча. Понятие: папье-маше. 

        Изделие: «Воздушный шар». 

        Практическая работа: «Человек и воздух». 

 

Человек и информация (5 часов) 

        Переплетная мастерская. (1 час) 

        Книгопечатание. Основные этапы 
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книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция 

книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). 

Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги 

и его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов переплёт-

ных работ (переплёт листов в книжный блок) при изготовлении «Папки 

достижений». 

         Профессии: печатник, переплётчик. 

         Понятие: переплёт. 

        Изделие: «Переплётные работы» 

        Почта. (1 час) 

       Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особен-

ности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды 

почтовых отправлений. Понятие «бланк» Процесс доставки почты. Корре-

спонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Профессии: почтальон, почтовый служащий. 

Понятия: корреспонденция, бланк. 

        Изделие: «Заполняем бланк» 

       Кукольный театр. (2 часа) 

       Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, 

художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афи-

ша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. 

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, 

телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

       Проект «Готовим спектакль». 

       Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. Изготов-

ление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитьё. Колпа-

чок. Работа с бумагой по шаблону. Презентация,  работа с технологиче-

ской картой, расчёт стоимости изделия. 

      Профессии: кукольник, художник - декоратор, кукловод. 

      Понятия: театр, театр кукол, программа. 

        Изделие: «Кукольный театр». 

       Афиша. (1 час) 

        Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа 

Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и 

печать. Создание афиши и программки на компьютере. 

       Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

       Изделие: «Афиша», «Программа». 

 

3 класс (34 часа) 

 

Как работать с учебником. (1 час) 

        Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о ма-

териалах и инструментах.  Знакомство с технологическими картами и кри-

териями оценивания выполнения работы.  

        Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический 

процесс, приёмы работы. 
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Человек и земля  (21 час). 

       Вагоностроительный  завод. (2 часа) 

        Создание модели вагона из бумаги и картона. Проектная групповая 

деятельность. 
        Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона»,  «Пассажир

ский вагон». 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чертеж и сборка 

цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона.  

       Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, 

рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

        Полезные ископаемые. (2 часа) 

        Изготовление модели буровой вышки. Проектная работа. Знаком-

ство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением 

месторождений на территории России. Изготовление модели буровой 

вышки из металлического конструктора.                 

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга.         

Профессии: геолог, буровик    

         Изделие: «Буровая вышка».     

          Полезные ископаемые. Изготовление изделия, имитирующего техни-

ку русской мозаики. 

         Изделие «Малахитовая шкатулка». 

        Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготов-

ления предметов искусства, с новой техникой  работы с пластилином (тех-

нология лепки слоями). Коллективная работа: изготовление отдельных 

элементов («малахитовых плашек») учащимися. 

       Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

      Профессия: мастер по камню. 

        Автомобильный завод. (2 часа) 

        Изделие: «КамАЗ», «Кузов грузовика». 

        Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Ка-

маз».  Имитация бригадной работы  (рекомендуется разделить класс на 

группы, состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, последние 

будут помогать первым при сборке изделия). 

Работа с металлическим и пластмассовым  конструкторами. Самостоя-

тельное составление плана изготовления изделия. Совершенствование 

навыков работы с различными видами конструкторов. 

       Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. 

       Монетный двор. (2 часа) 

       Изделие: «Стороны медали», «Медаль». 

       Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы меда-

ли. Овладевать новым приемом — тиснение по фольге. Совершенствовать 

умение заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной 

бумагой — фольгой 
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       Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, 

аверс, реверс, штамповка,  литье, тиснение. 

       Фаянсовый завод. (2 часа) 

       Изделие: «Основа для вазы», «Ваза». Тест: «Как создается фаянс». 

       Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изго-

товление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания 

изделий из фаянса. Совершенствование умений работать пластилином. 

Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, ра-

ботающих на фабриках по производству фаянса. 

        Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

       Профессии: скульптор, художник 

        Швейная фабрика. (2 часа) 

        Изделие: «Прихватка». 

        Знакомство с технологией производственного процесса на швейной 

фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение размера 

одежды при помощи сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия 

с повторением элементов технологического процесса швейного производ-

ства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с 

иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного произ-

водства, утюжильщик.  

        Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная 

фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер. 

        Изделие: «Новогодняя игрушка», «Птичка». 

        Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование уме-

ний самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, со-

здавать лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблю-

дать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно со-

ставлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с 

использованием одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

        Обувное производство. (2 часа) 

        Изделие: «Модель детской летней обуви». 

        Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используе-

мых для производства обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви (конструкция, последова-

тельность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице 

размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производ-

ственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приёмах и спо-

собах работы с ней. 

         Профессия: обувщик. 

          Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусствен-

ные материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 

          Деревообрабатывающее производство. (2 часа) 

          Изделие: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Ле

сенка-опора для растений». 
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         Знакомство с новым материалом — древесиной, правилами работы 

столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из древе-

сины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. Зна-

комство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины для 

производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоя-

тельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профес-

сия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

        Кондитерская фабрика. (2 часа) 

        Практическая работа:  Тест  «Кондитерские изделия» .  

        Изделие: Пирожное «Картошка»,  «Шоколадное печенье». 

       Знакомство с историей и технологией производства кондитерских из-

делий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с 

профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация 

о производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожно-

го «картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготов-

лении пищи. Правила пользования газовой плитой. Профессии: кондитер, 

технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тертое, ка-

као-масло, конширование. 

        Бытовая техника. (2 часа) 

        Практическая работа:  Тест „ Правила эксплуатации электронагре

вательных приборов“. 

        Изделие: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы». 

        Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни 

людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, 

знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. 

Сборка простой электрической цепи. Практическое использование элек-

трической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации 

батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/плафон 

для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электро-

монтер. 

       Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник 

электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, 

абажур, витраж. 

        Тепличное хозяйство. (1 час) 

         Долгосрочный проект. 

        Изделие: «Цветы для школьной клумбы».         

        Знакомство с видами и конструкциями теплиц.  Осмысление значения 

теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания 

рассады, использование информации  на пакетике для определения усло-

вий выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, 

посадка семян цветов.   Выращивание рассады в домашних условиях, 

  уход за рассадой. 

      Профессии: агроном, овощевод. 

     Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агро-

техника.     
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Человек и вода (3 часа) 

        Водоканал.  (1 час)  

        Изделие: «Фильтр для очистки воды». 

        Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни 

человека и растений. Осмысление важности экономного расходования во-

ды. Познакомить со способом фильтрации воды и способом экономного 

расходования воды, определение количества расходуемой воды при помо-

щи струемера. 

       Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

       Порт. (1 час) 

        Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы». 

       Изделие: «Канатная лестница». 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: про-

стого, прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов для крепле-

ния грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с исполь-

зованием способа крепления морскими  узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел 

        Узелковое плетение. (1 час) 

        Создание изделия в технике «макраме». Узелковое плетение.  

        Изделие: «Браслет». 

        Знакомство с правилами работы и последовательностью создания из-

делий в технике «макраме», Освоение одинарного плоского узла, двойного 

плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в тех-

нике «макраме».  

       Понятие: макраме. 

 

Человек и воздух (3 часа) 

        Самолетостроение. Ракетостроение. (3 часа) 

        Изделие: «Самолёт». 

        Первоначальные сведения о самолётостроении,  о функциях самолё-

тов и космических ракет,  конструкция самолёта и космической ракеты. 

 Самостоятельное изготовление модели самолёта  из конструктора. За-

крепление умения работать с металлическим конструктором.         

       Профессии: лётчик, космонавт.         

      Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, искусственный 

спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета.  

        Изделие: «Ракета-носитель».       

        Создание модели «Ракета-носитель» из картона и бумаги. 

Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции самолё-

та и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, исто-

рия. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

        Конструкция  «Воздушный змей» из бумаги и картона. 
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       Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей воз-

никновения воздушного змея. Конструкции воздушного змея. Освоение 

правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление из-

делия по собственному эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор.   

 

Человек и информация (6 часов) 

       Создание титульного листа. (1 час) 

         Издательское дело. Технология создания книги.  

        Изделие: «Титульный лист». 

        Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и 

способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, тех-

нологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании 

книги. Элементы книги и использование её особенностей при издании 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. 

       Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редак-

ционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы кни-

ги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный лист. 

       Работа с таблицами. (1 час) 

        Работа с таблицами.  Повторение правил работы на компьютере. Со-

здание таблицы в программе  Мicrosoft Word. Понятия: таблица, строка, 

столбец. 

         Изделие: работа с таблицами.  

         Создание содержания книги. (1 час)  

         Практическая работа: «Содержание».  ИКТ на службе человека, ра-

бота с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс редакционно-

издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественни-

ка» как итогового продукта годового проекта «Издаем книгу». 

        Переплетные работы. (2 часа) 

        Переплетные работы. Изготовление переплёта дневника.  

         Изделие: Книга «Дневник путешественника». Знакомство с переплёт-

ными работами. Способ соединения листов, шитье блоков нитками втачку 

(в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысле-

ние значения различных элементов в структуре переплёта. Изготовление 

переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу. По-

нятия: шитье втачку, форзац, переплётная крышка, книжный блок. 

        Итоговый урок.  (1 час) 

        Выставка работ. Анализ своей работы на уроках технологии за год, 

выделение существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. 

Подведение итогов года. Презентации своих работ, выбор лучших. 

 

2.2.2.11.Музыка 

 

1 класс (33 часа) 
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 «Музыка вокруг нас» -  16 часов 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – ис-

полнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия 

– душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Му-

зыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровиза-

ций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Вы-

полнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

           И Муза вечная со мной!                                                                                                                                                
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естествен-

ное проявление человеческого состояния. 

 Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – ис-

полнитель – слушатель. 

 Хоровод муз.  
 Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоцио-

нальное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, настроений, чувств и характера человека. 

 Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Харак-

терные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. 

Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  наро-

да.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  мол-

давской  хоры.  

 Повсюду музыка слышна.  

 Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и харак-

тера человека. Истоки возникновения музыки. 

 Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что 

каждое жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с 

народными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  

песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

 Душа музыки - мелодия.  
 Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительно-

сти (мелодия). 

 Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музы-

кального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: 

песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  дви-

жение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелоди-

ческого  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  

мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  

четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  
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на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  

на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  

изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

  Музыка осени.  

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Вырази-

тельность и изобразительность в музыке. 

 Связать жизненные впечатления школьников об осени с художе-

ственными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произ-

ведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звуча-

ние музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  

форма  песен. 

  Сочини мелодию.  

 Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интона-

ция – источник элементов музыкальной речи.  

 Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма 

сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Игра-

ем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

  «Азбука, азбука каждому нужна…». 

  Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

 Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту. 

 Музыкальная азбука. 

  Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись 

нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков. 

 Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с 

другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный 

ключ.  

  Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  
 Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений 

и композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников за 1 четверть.                                     

     Музыкальные инструменты.  

 Народные музыкальные традиции Отечества. 

 Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, 

рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-

изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

 «Садко». Из русского былинного сказа.  

 Наблюдение народного творчества. 

 Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  

жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звуча-

нием  народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями 
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народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского-Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

 Музыкальные инструменты.  
 Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инстру-

менты. Народная и профессиональная музыка. 

 Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием про-

фессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – форте-

пиано.  

  Звучащие картины.  

 Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

 Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ас-

социативно-образного мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  вос-

питание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композито-

рами. 

 Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. По-

стижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. 

 Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми 

песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  раз-

вития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  

осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  

музыки.   

  Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай ста-

рины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композито-

ров. Наблюдение народного творчества.   

 Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религи-

озными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   

рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  цер-

ковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  рожде-

ственских  песен,  народных  песен-колядок. 

   Обобщающий урок. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. 

 Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – 

Новый год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  

П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, вол-

шебства,  приятных   неожиданностей.  

«Музыка и ты » - 17 часов 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, худож-

ника, композитора в изображении картин природы (слова-краски-звуки). 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 
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Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музы-

ке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкаль-

ного произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гита-

ра. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкаль-

ный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений раз-

ных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочих тетрадях. 

Край, в котором ты живешь.  

 Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

 Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  

культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   

Понятие  “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-

уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Род-

ные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  по-

клонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  

родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отча-

яния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  

сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, ли-

тература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого 

вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запо-

минающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

  Художник, поэт, композитор.  

 Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и харак-

тера человека. Рождение музыки как естественное проявление человече-

ского состояния.   

 Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую ос-

нову – саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 

выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные жизнен-

ные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, чита-

телям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейза-

жа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пей-

зажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышан-

ной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  

единству  музыки  и  слова. 

 Музыка утра.  

 Интонационно – образная природа музыкального искусства. Вырази-

тельность и изобразительность в музыке. 

 Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и 

различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Кон-

траст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  му-



153 
 

зыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  

характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  от-

четливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес.  Выявление  

особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  

тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  фор-

мы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

  Музыка вечера.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и от-

ражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

 Вхождение  в  тему  через  жанр - колыбельной  песни. Особенности   

колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  му-

зыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  

помощью  пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  во-

ображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчер-

кивают   характер  и  настроение  музыки. 

 Музыкальные портреты.  
 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музы-

кальные и речевые. Сходство и различие.   

 Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокаль-

ной миниатюры «Болтунья» С. Прокофьева на стихи А. Барто. Интонаци-

онно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  

Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  

героям  музыкальных  портретов.  

 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: игры – драматизации. 

 Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  

образами  русского  народного  фольклора.   

  Музы не молчали.  

 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художни-

ков, поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родствен-

ных  словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  собы-

тиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    

песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  

защитникам  Отечества. 

 Мамин праздник.  

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. 

 Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление со-

держания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настро-

ение в музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, 

кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  

покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 
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 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников. 

 Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный ин-

струмент. 
 Музыкальные  инструменты. 

 Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  

выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкаль-

ных  инструментов. 

  Музыкальные инструменты.  
 Музыкальные  инструменты. 

 Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. 

Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. 

Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможно-

стями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   Сопоставление  

звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Ма-

стерство   исполнителя-музыканта. 

  «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  
 Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоцио-

нальное воздействие на слушателей. 

 Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  

сказку  “Чудесная лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  

музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  

Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об  осо-

бенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни,  разудалой  

плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   

музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  

страну? Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  музы-

кальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответ-

ствие  настроению  картины.  

  Музыка в цирке.  

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, 

марш и их разновидности. 

 Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств чело-

века и окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  ко-

торая  создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   

цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  

подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  

представления.  

  Дом, который звучит.  
 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость.   

 Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие 

в музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  ба-

лета  - танцуют.  Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  
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балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  

“встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

  Опера-сказка.  
 Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

 Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  

опер  имеют  свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  

Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопро-

вождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  

когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

 «Ничего на свете  лучше нету».  
 Музыка для детей: мультфильмы. 

 Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  

нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  

музыкальные  образы. 

 Обобщение(Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 чет-

верть и год. 

 Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление 

афиши и программы концерта. 

 2 класс 

 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

  Мелодия.    
 Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раз-

дел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое нахо-

дит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской му-

зыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рас-

свет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над 

тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Пе-

сенность, как отличительная черта русской музыки. 

  Здравствуй, Родина моя!  

 Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные сред-

ства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы по-

строения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок 

знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, 

Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о 

родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить 

представление о мелодии и аккомпанементе. 

  Гимн России.  
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 Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными 

символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры 

столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы 

родного края. 

 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

         Музыкальные инструменты (фортепиано).  

 Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьни-

ков с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как со-

чинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Эле-

менты нотной грамоты. 

  Природа и музыка. Прогулка.  

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Вырази-

тельность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

  Танцы, танцы, танцы…  

 Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музы-

кальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбо-

ма» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

 Эти разные марши. Звучащие картины.  

 Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музы-

кальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 

музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, пере-

дача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной ре-

чи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в му-

зыке.  

 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

 Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основ-

ные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, 

темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Регио-

нальные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык.  

    «О России петь – что стремиться в храм» (5 ч.) 
 Великий колокольный звон. Звучащие картины.  

 Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. 

Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная му-

зыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского). 

  Святые земли русской. Князь Александр Невский.  

 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представ-

ление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Алек-

сандр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, ор-

кестровая. 
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  Святые земли русской. Сергий Радонежский. Народные музы-

кальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.  

 Молитва.  

 Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

   С Рождеством Христовым!  

 Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное твор-

чество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песно-

пения.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.  

 Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Ор-

кестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: ва-

риации. 

 Музыка в народном стиле. Сочини песенку.  

 Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий про-

изведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с 

народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные им-

провизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их 

жанровой основы и характерных особенностей. 

 Проводы зимы. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации.  

  Встреча весны. 

 Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, ин-

струментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

 Сказка будет впереди.  

 Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-

спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в 

форме музыкального диалога. 

 Детский музыкальный театр.  

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Му-

зыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: дет-

ские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. 

 Театр оперы и балета. Волшебная палочка.  

 Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных об-

разно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 
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жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в 

опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, худож-

ника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

 Песенность, танцевальность, маршевость в музыке опер и бале-

тов. 
 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.  

 Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопо-

ставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных об-

разов. 

Тема раздела: «В концертном зале » (5 ч.) 

 Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музы-

кальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  

видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  ин-

струментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфо-

нической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). 

 «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление.  

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Вырази-

тельность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  

в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла 

«Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

  «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. По-

стижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопо-

ставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных об-

разов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произве-

дениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

  «Звучит нестареющий Моцарт». Увертюра к опере «Свадьба 

Фигаро». 
 Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки. Увертюра к опере.        

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6ч.) 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). 

И все это Бах!  

 Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполни-

тель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого 

немецкого композитора И.-С.Баха. 

  Все в движении. Попутная песня.  

 Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

 Музыка учит людей понимать друг друга. 

 «Два лада» Природа и музыка.   
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 Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительно-

сти (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

  Печаль моя светла. Первый конкурс им. П.Чайковского. 

 Международный конкурс исполнителей им. П.И.Чайковского. Кон-

трольное тестирование. 

Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкан-

тов. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Интонационное 

богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского).  

 3 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

  Мелодия  - душа музыки.  

 Рождение музыки как естественное проявление человеческого состо-

яния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интона-

ция как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Пе-

сенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понима-

ние мелодии как основы музыки – ее души. 

 Природа и музыка. Звучащие картины.  
 Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников.  

  «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава».  

 Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные тра-

диции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и разли-

чие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки.  

Кантата Прокофьева «Александр Невский».  
 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева 

«Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки.  

  Опера «Иван Сусанин».  

 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыс-

лей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

 Образы природы в музыке. Утро.   
 Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и харак-

тера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музы-
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кальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига 

«Утро».  

  Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.  Вы-

разительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в 

музыке. 

  «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

  Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная 

выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.   

  Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

  «Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся!»   

 Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. 

Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музы-

кального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

  Древнейшая песнь материнства.  Тихая моя, нежная моя, добрая 

моя мама!  

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изоб-

разительном искусстве. 

  Вербное воскресенье.  

 Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскре-

сенье. 

  Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир.  
 Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творче-

стве композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

  «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отече-

ства.  

  Певцы русской старины.  Былина о Садко и Морском царе.  
 Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

  «Лель, мой Лель…» 

  Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и профес-

сиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, 

народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). 

Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». 

 Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русско-

го  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

  Опера «Руслан и Людмила».  
 Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении че-

ловеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения му-



161 
 

зыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Рус-

лан и Людмила». 

  Опера «Орфей и Эвридика». 

 Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении че-

ловеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства му-

зыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере 

К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

  Опера «Снегурочка».  

 Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкно-

вении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные 

темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»  

  Опера «Садко».  «Океан – море синее».  
 Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкно-

вении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные 

темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Сад-

ко» «Океан – море синее». 

  Балет «Спящая красавица».  
 Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении чело-

веческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

  В современных ритмах (мюзиклы). 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл 

как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (6 ч.) 

  Музыкальное состязание (концерт).  

 Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

  Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Му-

зыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты.  

 Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструмен-

ты.  Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные ма-

стера и исполнители. 

  Сюита «Пер Гюнт».  

 Формы построения музыки как обобщенное выражение художе-

ственно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движе-

ние музыки. Песенность, танцевальность, маршевость.  

  Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная. 

 Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    

  «Героическая» (симфония). Мир Бетховена.  
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 Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы 

симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты 

и образы музыки Бетховена.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Компози-

тор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазо-

вые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

  «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интона-

ция как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача инфор-

мации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи 

Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

  Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский).  
 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, пе-

редача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие 

музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

 Прославим радость на земле. «Радость к солнцу нас зовет». 

 Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоцио-

нальное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Контрольное тестировании 

 Заключительный  урок – концерт.  Обобщение музыкальных 

впечатлений обучающихся  Исполнение  выученных и полюбившихся  пе-

сен  всего учебного  года 

 4 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

  Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь слова-

ми, звуком на душу навей…».  

 Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о 

России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной вырази-

тельности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река 

ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композито-

ров (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жан-

ром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

 Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?»  

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выра-

зительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных про-
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изведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». 

Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просит-

ся в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Интонация – ис-

точник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интона-

ционно-образные особенности. 

 «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  
 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отли-

чающая его от других искусств. Интонация как внутреннее озвученное со-

стояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и профессио-

нальная музыка.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» ( 4ч.) 

 Святые земли Русской. Илья Муромец. 

 Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Ду-

ховная музыка в творчестве композиторов. 

  Кирилл и Мефодий.    

 Народные музыкальные традиции Отечества. 

 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Гимн, величание. Святые земли Русской  

   Праздников праздник, торжество из торжеств.  
 Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как 

особая форма самовыражения.  

 Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный 

фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. 

Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ан-

гел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

  Родной обычай старины. Светлый праздник. 

 Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные тра-

диции родного края. 

 Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музы-

кальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве компози-

торов.  

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…».  

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние до-

жди»).  

            Зимнее утро, зимний вечер.  

 Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музы-

ке русских композиторов.   Выразительность и изобразительность в музы-

ке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоцио-

нально-образном строе. 

  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда.  
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 Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изоб-

разительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в 

опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

  Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь.  

 Народная и профессиональная музыка. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка 

в народном стиле. 

 ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, краса-

вицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Бо-

рис Годунов» М.Мусоргский) 

  «Приют, сияньем муз одетый…».  

 Выразительность и изобразительность в музыке.    

 Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» 

М.Глинка).  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч.) 

  Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты Рос-

сии. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музы-

ки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и му-

зыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных 

в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

 Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное твор-

чество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их 

возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполните-

лей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о при-

роде, размышления о характерных национальных особенностях, отличаю-

щих музыкальный язык одной песни от другой. 

Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант-чародей». 

  

 Многообразие русских народных инструментов. История возникно-

вения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра русских 

народных инструментов.   

 Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музы-

кальные традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музы-

ке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

  Народные праздники. «Троица». 
 Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музы-

кальные традиции родного края. 

 Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.  

Тема раздела: «В концертном зале» (5ч). 

  Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
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 Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обоб-

щенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Вариации. 

  Старый замок.  
 Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты 

«Картинки с выставки»). 

  Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

 Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. 

Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куп-

летные.  

 Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена («Полонез №3», 

«Вальс №10», «Мазурка»). 

 Патетическая соната №8 Л.Бетховена. Знакомство с творчеством 

зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения му-

зыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки:  инструментальная. 

  Годы странствий. Царит гармония оркестра. 

 Особенности звучания различных видов оркестров:  симфоническо-

го. Различные виды музыки: оркестровая. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
 Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления бо-

лее сложных жанров – оперы. 

 Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. 

(Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор 

из 3 действия). 

 Основные средства музыкальной выразительности.  

 Сцена в лесу из оперы «Иване Сусанин». 
 Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человече-

ских чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в 

опере. Контраст.   

  Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
 Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов. 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обоб-

щенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Песня – ария. .  

 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

 Народная и профессиональная музыка.  

 Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский).  

 Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  балета. 
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 Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и професси-

ональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народ-

ном стиле. 

 Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, мар-

шевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта и мю-

зикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч.) 

 Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  
 Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слу-

шателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения 

в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкаль-

ных инструментов и их выразительные возможности. 

  В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как 

возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобрази-

тельность музыкальной интонации. 

 Музыкальные инструменты (гитара). 
Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструмен-

тальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

 Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Му-

зыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Сад-

ко», «Сказка о царе  Салтане», сюита «Шахеразада»). 

Рассвет на Москве-реке.  

 Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учеб-

ного  года. Выразительность и изобразительность в музыке. Кон-

трольное тестирование. 

  

2.2.2.12.Физическая культура 
 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообраз-

ных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

  Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвен-

таря. 

  Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью. 

  Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подго-
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товка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристи-

ка основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

  Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для форми-

рования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основ-

ных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

  Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физи-

ческой подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время выполнения физических упражнений. 

 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкуль-

тминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

  Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и при

емы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых ко-

манд. 

 Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост. 

 Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, ку-

вырок вперёд. 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

 Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со схо-

дом вперёд ноги. 

    Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со ска-

калкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передви-

жение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бед-

ра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с после-

дующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про-

движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Кроссовая подготовка. Равномерный, медленный бег, до 5-8 мин, кросс 

по слабопересечённой местности до 1 км без учёта времени. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основа

ми акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

 
Лыжная подготовка заменена кроссовой подготовкой в связи с по-

годными условиями 

2.2.2.13.Кубановедение 

 

1 класс (33 часа) 

 

Введение. Мой родной край (1 час). 

Раздел 1. Я и моя семья  (8 часов). 

Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия.  Моя семья. Обя-

занности в нашей семье. Увлечения членов семьи. Семейные традиции. 

Праздники, которые мы отмечаем вместе. Творческий проект «Будем жить 

одной семьёй». 

Раздел 2. Я и моя школа (7 часов).                                                                    
 Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. 

Традиции нашей школы.  Школьные поручения и обязанности. Мой режим 

дня. Мои одноклассники. Правила школьной дружбы. Творческий проект 

«Мы такие разные, но так похожи».                                                                                            

 Раздел 3. Я и мои родные места (9 часов).                                                    

 Главный город Краснодарского края. Достопримечательности. Мой 
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адрес.  Улица, на которой я живу.  Правила поведения в общественных ме-

стах, на улице, в транспорте. Труд жителей моего населённого пункта. 

Труд моих родных. Исследовательский проект «Какой я житель». 

 Раздел 4. Я и природа вокруг меня (4 часа). 
 Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. За-

бота о комнатных растениях и домашних животных. Красота природы мо-

ей местности. Писатели, художники о красоте родного края. Творческая 

мастерская «Милый сердцу уголок». 

Раздел 5. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции 

казачьей семьи. Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные 

традиции школы. Достопримечательности. Духовные святыни моей малой 

Родины. 

 

2 класс (34 часа) 

 

 Введение. Символика района (города), в котором я живу (1 час). 

 Раздел 1. Природа моей местности  (13 часов). 
      Времена года на Кубани. Годовой исследовательский проект сезонных 

изменений. Часть 1: «Уж небо осенью дышало».Формы земной поверхно-

сти моей местности. Физическая карта, условные обозначения. Водоёмы 

моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоёмов. Расти-

тельный мир моей местности.  Лекарственные растения. Правила сбора и 

использование лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая по-

мощь при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей мест-

ности. Красная книга Краснодарского края. Правила защитников природы. 

Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни лю-

дей»   

 Раздел 2. Населённые пункты (7 часов). 

     Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 2: «Зи-

мушка-зима, зима снежная была». Мой родной город (станица, аул, хутор, 

село). Улицы моего населённого пункта. История образования города 

(района). Глава города (района). Населённые пункты Краснодарского края. 

Исследовательский проект «Где я могу проводить  свободное время». 

 Раздел 3. Труд и быт моих земляков (9 часов). 

Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности ка-

зачьего быта. Уклад кубанской семьи. Ремёсла на Кубани. Труженики род-

ной земли. Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 

3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». Профессии и место работы 

членов моей семьи. Мои земляки в годы Великой Отечественной войны. 

Семья и семейные традиции. Творческий проект «Труд в моей семье». Го-

довой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 4: «Здрав-

ствуй, лето!» 

 Раздел 4. Духовные истоки Кубани (4 часа). 
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 Родная земля. Родина. Поклонные кресты. Духовные родники жизни. Ре-

лигиозные традиции моих земляков. Красный угол. Икона. «Нет больше 

той любви, чем жизнь отдать за други своя». 

 

3 класс (34 часа) 

 

 Введение. Изучаем родной край (1 час) 

 Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей (11 часов). 

            Рельеф Краснодарского края. Природные явления и стихийные бед-

ствия. Правила безопасного поведения. Водоемы Краснодарского края. 

Растительный и животный мир Кубани. Кубань- территория здоровья. Ку-

рорты Краснодарского края. Спорт, туризм. Красота окружающего мира. 

Тема родного края в творчестве талантливых людей. Творческий проект 

«Нет в мире краше Родины нашей».  

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего (10 часов). 

          Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города. Историче-

ская карта, история на карте. Переселение казаков на Кубань. С верою в 

сердце. Символика Краснодарского края: история и современность. Доб-

рые соседи. Майкоп- столица Республики Адыгея.              Исследователь-

ский проект «Без прошлого нет настоящего». 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (8 часов). 

         Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в 

твоей семье. Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Мама. 

Твои земляки-труженики. Кубанские умельцы. Народные обычаи и тради-

ции. Казачий фольклор.Проектная работа «Казачьему роду нет переводу».  

Раздел 4. Духовные истоки Кубани(4 часа). 

 Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее устрой-

ство. Именины.Подвиг материнства. 

 

4 класс (34 часа) 

 

 Введение. Мой край на карте России (1 час) 

 Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую (11 часов). 

           Природные зоны Краснодарского края. Кавказский биосферный за-

поведник. Заказники. Роль водоёмов в природе и жизни человека. Исполь-

зование и охрана водоёмов. Типы почв. Защита и охрана почв.  Полезные 

ископаемые  края, их использование. Значение природных богатств  Крас-

нодарского края для жителей России.Проектная работа «Береги землю ро-

димую, как мать любимую».  

  Раздел 2. Земля отцов – моя земля (13 часов). 

          История Кубани в архитектуре. Жилища разных эпох. Вещественные 

исторические источники.  Вещи рассказывают о прошлом. Народные ре-
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мёсла и промыслы на Кубани. Одежда жителей Кубани в прошлом и 

настоящем. Письменные  источники. Устная история родного края. Обы-

чаи и традиции народов, живущих на Кубани.  Екатеринодар – Краснодар. 

Краснодар - административный центр  края. Глава администрации края 

(губернатор). Проектная работа «Земля отцов – моя земля» . 

 Раздел 3. «Жизнь дана на добрые дела» (5часов). 
          Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики 

полей.  Наши земляки – гордость страны. Радетели земли кубанской. 

Наследники земли отцов.    Проектная работа «Жизнь дана на добрые де-

ла». 

Раздел 4. Духовные истоки Кубани(4 часа). 

 Библия. Библиотеки. Культурное наследие Кубани. Музеи-хранители 

материальной и духовной культуры. Я как хранитель духовного наследия 

Кубани. 10 заповедей. 

2.3 .ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

1. В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) - способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 
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- 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. 

2. В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания 

им; 

- становление гражданских качеств личности на основе 

демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере 

и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

3. 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; 
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- формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

2.3.2 Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся основано на определенной 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 

знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и 

спорт 
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6. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

7. 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. 

8. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного 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, 

важнейших законах государства; 

- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Краснодарского края, в котором находится образовательная 

организация; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Краснодарского края, г.Белореченска; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- первоначальные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей  страны, уважение к защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 
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справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и 

др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов 

России; 

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России; 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной 

организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных 

местах, на природе; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека 

и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о современной экономике; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 
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- 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-исследова-

тельских 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. 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; 
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- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

- начальные представления об искусстве народов России; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

7. 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.  

8. Экологическое воспитание: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической 

культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты 

окружающей среды. 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Краснодарского 

края (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
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исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия 

в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми - представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и 

мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, 

направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-

исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т.д.); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей 

семьи в контексте значимых событий истории родного края, страны.  

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 
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народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 

других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции 

народов России); 

- знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- 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 опыт 

совместной деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о современной 

инновационной экономике - экономике знаний, об инновациях в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий, изучения учебных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических 
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игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образовательной организации 

и взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в 

рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. 

д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих 

лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы 

в ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, 
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посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека 

с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной деятельно-

сти); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 

учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной по-

мощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компь-

ютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед 

с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, ро-

дителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негатив-

ному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокуре-

ния (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспита-

ние ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возник-

новения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просвети-

тельские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, фи-

зическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спор-

тивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоро-

вительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных 

спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 



182 
 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и 

труде людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и 

безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх 

и т.д.);  

- получают первичный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных 

салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т.д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 
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- получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

7. Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских 

школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.). 

8. Экологическое воспитание: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 



184 
 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детско-юношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведен-

ных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать рас-

тения и животных и т.д.). 

 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации обучающихся направлена на выработку единой 

стратегии взаимодействия участников образовательных отношений 

деятельности на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базо-

вых педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного ком-

плекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и 

воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в образова-

тельную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практи-

ческого опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, 

обучающихся и их родителей). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся базируется на сочетании двух 

принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчинен-

ность уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, 

сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и 

методов воспитательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принци-

пу, где каждый участник образовательных отношений получает возмож-

ность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и дет-

ско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал лично-

сти в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия являются сотвор

чество и взаиморазвитие. Эти принципы предполагают деятельное соуча-

стие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как ре-
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зультат, взаимообогащение всех участников образовательных отношений 

за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных 

принципов способствует актуализации нравственного  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности используются новые формы 

творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде се-

тевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды современной шко-

лы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьни-

ков. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализа-

ции младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, 

в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. В основе воспитательного процесса лежит 

система ценностей, т.к. любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

той или иной ценности.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной 

ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на 

уровне начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с 

нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации.  

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период 

в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями 

развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 
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Организация воспитания и социализации в соответствии с 

принципом амплификации проявляется в том, что младшему школьнику 

со стороны образовательной организации и семьи, как основных 

социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это возможная 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

наполнено примерами нравственного поведения.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательной организации согласована 

на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

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.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической 

литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
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жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, 

традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности 

в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни.  

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов 

формируемой системы идентичностей обучающегося: идентичности 

ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной 

организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной 

жизни конституирует образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему 

выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Эффективное регулирование работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников осуществля-

ется на идее цикличности:  

- организация работы по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации на уровне начального общего образования представ-

ляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годо-

вых циклов; 

- в течение календарного года программа реализуется как в учебное, 

так и в каникулярное время. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоцен

ностью детства и своевременной социализацией.  

Первое раскрывает для ребенка человека его внутренний идеальный 

мир, второе - внешний, реальный.  

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осо-

знание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значи-

мой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации совре-

менных детей является их педагогически организованное включение в со-

циальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуж-

дения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле перво-

степенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окру-

жающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего обще-

ства или помощи представителям отдельных социальных групп.  
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Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

- общественный - позитивные изменения в социальной среде (пре-

одоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или 

групп); 

- педагогический - проявление просоциальной активности обучаю-

щихся, самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастности общественным процессам и проблемам (установление свя-

зи школьника с культурной, общественной, политической жизнью обще-

ства и государством, первоначальная идентификация себя в качестве граж-

данина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 

проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, вклю-

чение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть иници-

ируема преимущественно педагогами, либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями.  

Одним из методов организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их добровольное и посильное участие в 

мероприятиях молодежного добровольчества.  

Важным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является поддержка общественной самоорганиза

ции – способ совместного решения проблем, актуальных для самооргани-

зующихся лиц.  

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации 

направлено на решение следующих задач:  

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффек-

тивному достижению деловых и личностно значимых целей;  

- использование технологии развития способностей для достижения 

целей в различных областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения.  

Важным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному 

проектированию и реализации социальных проектов.  

В рамках этого метода могут использоваться такие формы организа

ции социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проек-

тов», «защита социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой де-

ятельности младших школьников могут быть использованы такие формы 

как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведе-

ние патриотических, волонтерских, экологических акций 

 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотруд-

ничества субъектов воспитательной деятельности и социальных ин-

ститутов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного раз-
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вития обучающихся на уровне начального общего образования большое 

значение имеет социальное партнерство различных социальных инсти

тутов.  

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций 

общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, мест-

ного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных орга-

низаций и семьи способствует позитивной социализации младших школь-

ников.  

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни детей.  

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы.  

Младшие школьники принимают посильное участие в построении 

модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социа-

лизации.  

Формирование социального опыта младших школьников осуществ

ляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сю

жетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, 

концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и обще

ственных организаций и т.д. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодей

ствия с согласия обучающихся и их родителей (законных представите

лей): 

- участие традиционных религиозных организаций, иных обществен-

ных организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений духовно-нравственного развития, воспи-

тания обучающихся на уровне начального общего образования; 

- участие указанных организаций и объединений в реализации от-

дельных образовательных программ, согласованных с программой духов-

но-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начально-

го общего образования и одобренных Управляющим советом  МБОУ СОШ 

26; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

духовно-нравственного развития, воспитания в образовательной организа-

ции. 

 

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного по-

ведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирова-

ния у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 
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формированию представлений о культуре здоровья и физической культу-

ры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового 

образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорово-

го образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 

здоровье человека, биологических основах деятельности организма, раз-

личных оздоровительных системах и системах физических упражнений 

для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоро-

вьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверст-

никам индивидуальных достижений в различных видах спортивных состя-

заний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортив-

ных секций, туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе дет-

ско-родительских и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 

спорта, туризма, общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического клас-

са; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички 

в социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школь-

ном сайте, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 

ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном от-

ношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, 

о возможностях получения медицинской помощи, об отечественной си-

стеме медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории между-

народного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для 

детей и родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – са-

модиагностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отно-

шения к природе, созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне началь-
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ного общего образования предполагает формирование у младших школь-

ников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; пред-

ставлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологиче

ской культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 

взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направлен-

ная на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использова-

ния открытых явлений для блага человечества (исследовательские проек-

ты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и 

т.д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйствен-

ной продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой со-

зерцательно-эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведе-

ний известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испыта-

ниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится 

усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–

презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природо-

охранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано со-

действовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 

поведения на дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на доро

гах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интел-

лектуально-познавательные игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и 

др. 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) - одно из ключевых направлений реализации программы 
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воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Принципы системы работы по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся младшего школьного возраста: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том 

числе в определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 

местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, оценке ее эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного 

законом приоритета семьи родителей (законных представителей) 

обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, 

традиционные семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

- организация исследования родителями (целенаправленного изуче-

ния) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содер-

жания, опыта других родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психоло-

гами, врачами и т.п.); 

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 

способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое об-

суждение имеющихся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, 

своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания соб-

ственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффектив-

ных способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 
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- организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими 

и партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку», 

так и психолого-педагогический тренинг.  

2.3.10. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся направлено на обеспечение 

присвоения ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той 

или иной деятельности; 

- эффекта - последствий результата, того, к чему привело 

достижение результата. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов осуществляется 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной 

организации, т.е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня результатов созданы условия для 

взаимодействия обучающегося с представителями различных социальных 
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субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

осуществляется последовательно, постепенно. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся - формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования должны быть достигнуты обучающимися следующие вос-

питательные результаты. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, оте-

чественному культурно-историческому наследию, государственной симво-

лике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народ-

ным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и со-

циальной 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. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о традиционных для российского обще-

ства моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этно-
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сами, носителями разных убеждений, представителями различных соци-

альных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционны-

ми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов Рос-

сии; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления 

в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сто-

рону 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, бе-

режное отношение к ним. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, тру-

довым 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, со-

здания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных до-

ступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой дея-

тельности; 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, по-

знавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллек-

туальной деятельности и направлениях развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллекту-

альной деятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятель-

ности. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 
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- первоначальные представления о здоровье человека как абсолют-

ной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о нераз-

рывной связи здоровья человека с его образом 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, ал-

коголя, табакокурения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное 

к ним отношение.  

 6. 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 эс-

тетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творче-

ской деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в про-

странстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

7. 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, нрав-

ственных взаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-

семейных программ и проектов. 

8. Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о зако-

нодательстве в области защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отноше-

ния к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 
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2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности ор-

ганизации по обеспечению духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является со-

ставной частью реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реа-

лизации программы духовно-нравсвтвенного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной органи-

зации в целом.  
 

 

Программа мониторинга эффективности деятельности  

по обеспечению духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

 

1. Цель исследования - изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной дея-

тельности. 

 

2. Этапы исследования: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь). 
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований до реализации программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содержание деятельности: реализация основных направ-

лений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; исследова-

ние динамики развития младших школьников и анализ выполнения про-

граммы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся за 

учебный год. 

 

 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации младших школьников (достижение плани-

руемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся по основным направлениям программы; динамика 

развития учащихся). 
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Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной сре-

ды в образовательной организации (классе), включающей урочную, вне-

урочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной 

жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных меро-

приятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации 

с семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и озна-

комление родителей (законных представителей) с возможностями участия 

в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целост-

ного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции младших школьников в образовательной организации. 

Блок 4.  Изучение условий специально-организованной воспитатель-

ной деятельности. 

 

4. Методологический инструментарий исследования. 
В процессе исследования используются следующие методы: тести-

рование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, ин-

тервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и уз-

коспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (модели-

рование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной ра-

боты).  

  

5. Основные показатели целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и 

социализации: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

       - культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- воспитание семейных ценностей,  

       - экологическое воспитание. 
 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей об-

разовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется 

по следующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологи-

ческий климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); 
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возможности для повышения психолого-педагогической культуры и разви-

тия профессиональных навыков); 

- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального разви-

тия и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки 

младших школьников в образовательной организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образователь-

ной организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного 

клуба, семейной гостиной); 

- взаимодействие с общественными и профессиональными организа-

циями, организациями культуры, направленное на нравственное развитие 

учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация 

культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными 

людьми; проведение социальных и психологических исследований; уча-

стие в конкурсах); 

- интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой обра-

зовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положи-

тельные эмоциональные отзывы обучающихся). 

 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследу-

ется по следующим показателям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности воспитательной програм-

мы); 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных пред-

ставителей): организация мероприятий и разработка программ, направлен-

ных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознаком-

ление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психоло-

гии; 
- cодействие родителям (законным представителям) в решении инди-

видуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; ин-

формирование о работе психологической службы); 
- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнитель-

ными возможностями развития обучающихся в рамках программы (уча-

стие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специа-

листов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы); 
- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие 

в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 
 



200 
 

Блок 4. Показатели оценки организационных, ресурсных и психоло-

го-педагогических условий осуществления воспитания младших школьни-

ков  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе:  

- наличие локальных актов образовательной организации, определя-

ющих содержание воспитательной деятельности и основные средства его 

реализации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее 

концепции развития и т. п.);  

- четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, 

средств их реализации;  

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности;  

- предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе:  

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения 

воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, уста-

новленными в плановой документации образовательной организации;  

- обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной 

деятельности помещений и территорий образовательной организации в со-

ответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой докумен-

тации;  

- соответствие материально-технического обеспечения регулярных 

воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельно-

сти их целям и задачам, установленным в плановой документации;  

- соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспи-

тательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участни-

ков воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных 

правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной дея

тельности в начальной школе:  

- наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельно-

сти, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой до-

кументации образовательной организации;  

- информационно-техническая оснащенность воспитательной работы 

в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой докумен-

тации образовательной организации (уpовень обеспеченности образова-

тельной организации компьютеpной техникой и его использования для 

решения задач воспитательной деятельности); 

- уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного 

фонда для решения задач воспитательной деятельности. 
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4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и вос

питывающих влияний учебной деятельности:  

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документа-

ции образовательной организации;  

- взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;  

- оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельно-

сти; 

- наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельно-

сти с урочной деятельностью;  

- направленность воспитывающей деятельности образовательной ор-

ганизации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной диф-

ференциации в образовании на возможно более полные развитие и реали-

зацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников;  

- соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной дея-

тельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучаю-

щихся в начальной школе;  

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей 

учащихся;  

- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной дея-

тельности; 

- наличие в образовательной организации органов ученического са-

моуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе:  

- наличие в образовательной организации должностей работников, 

по своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или вне-

урочную деятельность;  

- общий уровень психолого-педагогической компетентности работ-

ников образовательной организации в организации воспитательной дея-

тельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации 

внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и зада

чами основных направлений воспитательного процесса в начальной школе:  

- наличие в образовательной организации кружков, секций и других 

форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, це-

лям и задачам соответствующим обеспечению:  

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и дея-

тельности личности);  

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников 

(развития умственной деятельности и основ систематизации знаний);  



202 
 

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (форми-

рованию основ эстетического, физического сознания и деятельности лич-

ности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной 

школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к дея

тельности образовательных организаций данного типа и вида:  

достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

мероприятий воспитательной работы на основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и 

результатами своего участия в них,  

- эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную дея-

тельность (заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях 

и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном исполь-

зовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при 

участии в них (в том числе - как результат уважения личности ребенка в 

данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятель

ности обучающихся на уровне начального общего образования психолого-

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в об

разовательной деятельности:  

- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений 

на основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентифика-

ции в процессе педагогически организуемой совместной деятельности;  

- использование при организации совместной деятельности учащих-

ся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как 

наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности младшего школь-

ного возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

учащихся с окружающим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на ав-

торитарный подход в задании целей совместной воспитательно значимой 

деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной дея-

тельности; 

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной органи-

зации с приоритетом форм, обеспечивающих ( а) неформальное общение 

учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыраже-

ние и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание 

наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему ре-

альных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприя-

тий);  

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной сов-

местной деятельности учащихся позитивность общего настроения в класс-

ных коллективах;  
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- варьирование основных стилей педагогического воздействия на 

обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зави-

симости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся;  

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педа-

гогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая по-

следовательной реализацией следующих стадий организации взаимодей-

ствия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка;  

- активизация деятельности педагога на основе педагогически целе-

сообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях 

ученика; 

- выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в 

совместной деятельности как условия формирования у учащихся нрав-

ственных норм отношений на основе развития их коллективистской иден-

тификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образо

вательной организации с общественностью и внешними организациями 

для решения задач воспитательной деятельности:  

- активность обеспечения взаимодействия педагогического коллек-

тива образовательной организации с родителями обучающихся при реше-

нии задач воспитательной деятельности;  

- выраженность ориентации администрации образовательной органи-

зации на поддержание связей своей организации с другими организациями 

для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития 

младшего школьника. 

 

6. Критерии динамики процесса духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся  

Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных 

значений выделенных показателей духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (ап-

рель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(сентябрь). 

Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие ха-

рактеристик положительной динамики и возможное увеличение отрица-

тельных значений показателей духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (апрель-

май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (сен-

тябрь). 

Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретаци-

онном и контрольном этапах исследования. Критерий: стабильность зна-

чений исследуемых показателей на протяжении исследуемого периода.  

7. Отчетные материалы исследования 
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Для фиксирования оценки эффективности реализации программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся используются отчетные материалы исследования:  

- описание результатов исследования по 3-м блокам; 

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителя-

ми (законными представителями);  

- материалы и листы наблюдений;  

- сводные бланки результатов исследования и т.д.  

На основе результатов исследования составляется характеристика 

класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три ос-

новных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающе-

гося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию 

задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования размеща-

ются в портфеле достижений младших школьников. 
 

Для расширения возможностей реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (реали-

зация развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и 

общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии роди-

телей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, облада-

ющие необходимой компетентностью в сфере психологической диагно-

стики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 

2.3.12. План воспитательной работы (приложение 3) 

          

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

В состав направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся входят здоровьесберегающее и 

экологическое воспитание. 
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Эти направления наряду с другими основаны на определенной 

системе базовых национальных ценностей и должны обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 
 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепле-

ние физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся при получении начального общего образования, описание цен-

ностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

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, без-

опасного 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 учётом принципа информационной безопас-

ности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двига-

тельная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алко-

голя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влия-

нии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка состав-

лять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементар-

ным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позво-

ляющих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 
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Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть организована по следующим направлениям 

воспитательной работы: 

1. Направление «Здоровьесберегающее воспитание». 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное; здоровый 

образ жизни; здоровьесберегающие технологии; физическая культура и 

спорт. 

2. Направление «Экологическое воспитание». 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных. 

Данные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации дополняют другие направления и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций 

 

В результате реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той 

или иной деятельности; 

- эффектов - последствий результатов, того, к чему привело 

достижение результата. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися 

социальных знаний в области здоровьесберегающего и экологического 

воспитания.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

здоровьесбергающего и экологического воспитания.  

Третий уровень результатов - получение обучающимися начального 

опыта самостоятельного общественного действия в сфере экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Воспитательными результатами освоения программы формиро-

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолют-

ной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о нераз-

рывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
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- представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, ал-

коголя, табакокурения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное 

к ним отношение; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о зако-

нодательстве в области защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отноше-

ния к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 
 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обес-

печению безопасности и формированию экологической культуры обу-

чающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений 

Основным содержанием, определяющим направления деятельности 

в рамках рассматриваемых направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, является: 

1. По направлению «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; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 
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- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической 

культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

- элем 

 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по формированию экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению безопас-

ности и формированию экологической культуры обучающихся наряду с 

работой по другим направлениям воспитания, направлена на выработку 

единой стратегии взаимодействия участников образовательных от-

ношений деятельности на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базо-

вых педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного ком-

плекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и 

воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в образова-

тельную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практи-

ческого опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, 

обучающихся и их родителей). 

Модель организации работы по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры базируется на со-

четании двух принципов структурного взаимодействия: иерархического и 

сетевого. 

Иерархический принцип 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчинен-

ность уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, 

сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и 

методов воспитательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принци-

пу, где каждый участник образовательных отношений получает возмож-

ность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и дет-
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ско-родительские инициативы в сфере здоровьесбережения, экологической 

культуры. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия в рамках програм-

мы формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни являются сотворчество и взаиморазвитие. Эти принципы пред-

полагают деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников обра-

зовательных отношений за счет мобилизации и оптимального перераспре-

деления методического, педагогического и административного ресурсов.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности используются новые формы 

творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде се-

тевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды современной шко-

лы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьни-

ков. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализа-

ции младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников актуализированы идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов. 

Аксиологический принцип. В основе процесса формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников лежит система ценностей, т.к. любое содержание обучения, 

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к той или иной ценности.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной 

ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на 

уровне начального общего образования является одновременно и 
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ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с 

нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации.  

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период 

в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями 

развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 

Организация работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни проявляется в том, что младшему 

школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как 

основных социальных институтов, должна предоставляться возможность 

для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества 

и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это возможная 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов при ведущей роли образовательной организации 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне 

начального общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

Деятельность, направленная на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической 
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литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, 

традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности 

в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Основа уклада образовательной организации - 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные 

отношения в коллективе. Именно уклад школьной дает возможность 

выступать образовательной организации в роли координатора 

деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников.  

Эффективное регулирование работы по формированию экологиче-

ской культуры, здоровому и безопасному образу жизни младших школь-

ников осуществляется на идее цикличности:  

- организация данной работы на уровне начального общего образо-

вания представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий 

из четырех годовых циклов; 

- в течение календарного года программа формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется как в 

учебное, так и в каникулярное время. 

Важным условием формирования экологической культуры, здорово

го и безопасного образа жизни обучающихся является соблюдение равно

весия между самоценностью детства и своевременной социализацией ре

бенка.  

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, 

второе - внешний, реальный.  

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осо-

знание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
 

Основными видами деятельности и формами занятий с 

обучающимися являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 
- получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека 

с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной деятельно-

сти); 
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- учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 

учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной по-

мощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компь-

ютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед 

с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, ро-

дителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негатив-

ному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокуре-

ния (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспита-

ние ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возник-

новения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просвети-

тельские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, фи-

зическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спор-

тивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоро-

вительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных 

спортивных мероприятиях, соревнованиях; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детско-юношеских организаций); 
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- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведен-

ных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать рас-

тения и животных и т.д.). 
 

Основными формами и методами формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного по-

ведения на дорогах являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание».  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирова-

ния у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культу-

ры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового 

образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорово-

го образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 

здоровье человека, биологических основах деятельности организма, раз-

личных оздоровительных системах и системах физических упражнений 

для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоро-

вьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверст-

никам индивидуальных достижений в различных видах спортивных состя-

заний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортив-

ных секций, туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе дет-

ско-родительских и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 

спорта, туризма, общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического клас-

са; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички 

в социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школь-

ном сайте, посвященном здоровью; 
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- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 

ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном от-

ношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, 

о возможностях получения медицинской помощи, об отечественной си-

стеме медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории между-

народного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для 

детей и родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – са-

модиагностика состояния собственного здоровья); 

2. По направлению «Экологическое воспитание». 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне началь-

ного общего образования предполагает формирование у младших школь-

ников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; пред-

ставлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологиче

ской культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 

взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направлен-

ная на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использова-

ния открытых явлений для блага человечества (исследовательские проек-

ты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и 

т.д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйствен-

ной продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой со-

зерцательно-эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведе-

ний известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испыта-

ниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится 

усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–

презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природо-

охранные флешмобы).  
 

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 
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Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано со-

действовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 

поведения на дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на доро

гах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интел-

лектуально-познавательные игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и 

др. 
 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Оценка эффективности деятельности по формированию экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни является неотъем-

лемой частью соответствующей программы на уровне начального общего 

образования. 

Показателями и критериями динамики процесса формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни явля-

ются: 
- Положительная динамика. Критерий: увеличение положитель-

ных значений выделенных показателей формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном 

этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа ис-

следования (сентябрь). 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрица-

тельных значений показателей формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (ап-

рель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном 

и контрольном этапах исследования. Критерий: стабильность значений ис-

следуемых показателей на протяжении исследуемого периода.  

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культу-

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Цель исследования - изучение динамики формирования экологи-

ческой культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обуча-

ющихся. 
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2. Этапы исследования: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь). 
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований до реализации программы фор-

мирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содержание деятельности: реализация программы фор-

мирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни обучающихся; исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения программы формирования экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся за учебный год. 

 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников. 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной сре-

ды в образовательной организации (классе), способствующей формирова-

нию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нрав-

ственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и си-

стемы воспитательных мероприятий, направленных на формирования эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации 

с семьями воспитанников в рамках реализации программы формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целост-

ного процесса формирования экологической культуры, культуры здорово-

го и безопасного образа жизни обучающихся. 

Блок 4.  Изучение условий для формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

 

4. Методологический инструментарий исследования. 
В процессе исследования используются следующие методы: тести-

рование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, ин-

тервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и уз-
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коспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (модели-

рование), анализ педагогической деятельности (плана работы).  

  

5. Основные показатели целостного процесса формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в 

соответствии с основными направлениями программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- экологическое воспитание. 
 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей об-

разовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется 

по следующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологи-

ческий климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); 

возможности для повышение психолого-педагогической культуры и разви-

тия профессиональных навыков); 

- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального разви-

тия и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки 

младших школьников в образовательной организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образователь-

ной организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного 

клуба, семейной гостиной); 

- взаимодействие с общественными и профессиональными организа-

циями, организациями культуры, направленное на формирование экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни (организация 

культурного отдыха, экскурсий, конкурсов соревнований, конференций, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований); 

- интерес учащихся к программе формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни, реализуемой образователь-

ной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмо-

циональные отзывы обучающихся). 

 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках 

реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни исследуется по следующим показателям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности программы); 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных пред-

ставителей): организация мероприятий и разработка программ, направлен-
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ных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознаком-

ление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психоло-

гии; 
- cодействие родителям (законным представителям) в решении инди-

видуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; ин-

формирование о работе психологической службы); 
- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнитель-

ными возможностями развития обучающихся в рамках программы (уча-

стие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специа-

листов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы); 
- интерес родителей (законных представителей) к программе форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в меропри-

ятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Блок 4. Показатели оценки организационных, ресурсных и психоло-

го-педагогических условий формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни младших школьников  

1. Документационное обеспечение деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- наличие локальных актов образовательной организации, определя-

ющих содержание деятельности по формированию экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников и основ-

ные средства его реализации (включая разделы образовательной програм-

мы школы и/или ее концепции развития и т. п.);  

- четкость вычленения целей, задач формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, средств их реализации;  

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

- предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ в сфере экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в начальной школе:  

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения 

деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации образовательной организации;  

- состояние отведенных для деятельности по формированию эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и за-

дачами, установленными в плановой документации;  
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- соответствие материально-технического обеспечения деятельности 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни целям и задачам, установленным в плановой документации;  

- соответствие санитарно-гигиенических условий деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни требованиям федеральных нормативных правовых актов для обра-

зовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в начальной школе:  

- наличие необходимого методического обеспечения деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

- информационно-техническая оснащенность деятельности по фор-

мированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни (уpовень обеспеченности компьютеpной техникой и ее использования 

для решения задач); 

- уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного 

фонда для формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни. 

4. Обеспечение уровня организации деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:  

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документа-

ции образовательной организации;  

- взаимосоответствие целей, задач и средств формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школь-

ников;  

- оптимальность, реалистичность программы (плана) формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников; 

- наличие достаточной связи внеурочной и урочной деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

- направленность деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и реализацию их образо-

вательного и в целом личностного потенциала;  

- соответствие предлагаемых учащимся форм в рамках деятельности 

по формированию экологической культуры и здоровому и безопасному 

образу жизни доминирующим социально позитивным ориентациям обу-

чающихся в начальной школе;  

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей 

учащихся;  

- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией образовательной организации программы 
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(планов) формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- наличие в образовательной организации органов ученического са-

моуправления. 

5. Кадровое обеспечение деятельности по формированию экологиче

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:  

- наличие в образовательной организации должностей работников, 

по своему функционалу отвечающих за формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников;  

- общий уровень психолого-педагогической компетентности работ-

ников образовательной организации в организации деятельности по фор-

мированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни. 

6. Использование в образовательной организации целесообразных 

форм организации деятельности по формированию экологической культу

ры, здорового и безопасного образа: 

- использование в образовательной организации кружков, секций и 

других форм организации внеурочной деятельности, способствующих 

формированию экологической культуры, здоровому и безопасному образу 

жизни.  

7. Соответствие социально-психологических условий формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в началь

ной школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к де

ятельности образовательных организаций данного типа и вида. 

Достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

реализации программы на основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и 

результатами своего участия в мероприятиях,  

- эмоциональной включенности обучающихся в процесс формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятель

ности младших школьников психолого-педагогическим требованиям к вос

питывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности:  

- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений 

на основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентифика-

ции в процессе педагогически организуемой совместной деятельности;  

- использование при организации совместной деятельности учащих-

ся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как 

наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности младшего школь-

ного возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

учащихся с окружающим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на ав-

торитарный подход в задании целей совместной воспитательно значимой 

деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной дея-

тельности; 
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- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной органи-

зации с приоритетом форм, обеспечивающих неформальное общение уча-

щихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение 

и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание 

наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему ре-

альных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприя-

тий);  

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной сов-

местной деятельности учащихся позитивность общего настроения в класс-

ных коллективах;  

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на 

обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зави-

симости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся;  

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педа-

гогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая по-

следовательной реализацией следующих стадий организации взаимодей-

ствия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация дея-

тельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректно-

го его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельно-

сти как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений 

на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образо

вательной организации с общественностью и внешними организациями 

для решения задач формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

- обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образова-

тельной организации с родителями обучающихся при решении задач фор-

мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни;  

- выраженность ориентации администрации образовательной органи-

зации на поддержание связей своей организации с другими организациями 

для обеспечения экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников. 

 

6. Критерии динамики процесса формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Оценка эффективности деятельности по формированию экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни является неотъем-

лемой частью соответствующей программы на уровне начального общего 

образования. 

Показателями и критериями динамики процесса формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни явля-

ются: 
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- Положительная динамика. Критерий: увеличение положитель-

ных значений выделенных показателей формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном 

этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа ис-

следования (сентябрь). 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрица-

тельных значений показателей формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (ап-

рель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном 

и контрольном этапах исследования. Критерий: стабильность значений ис-

следуемых показателей на протяжении исследуемого периода.  

 

7. Отчетные материалы исследования 

Для фиксирования оценки эффективности реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся используются отчетные материалы исследования:  

- описание результатов исследования по 4-м блокам; 

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителя-

ми (законными представителями);  

- материалы и листы наблюдений;  

- сводные бланки результатов исследования и т.д.  

Результаты исследования используются для составления характери

стики класса и индивидуальной характеристики учащихся, включающей 

три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающе-

гося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию 

задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования размеща-

ются в портфеле достижений младших школьников. 
 

Для расширения возможностей реализации программы формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

согласии родителей могут быть привлечены квалифицированные специа-

листы, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологиче-

ской диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 

2.4.6. План работы на учебный год (приложение 3). 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказание им помощи в освоении 

образовательной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидов с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

- возможность освоения обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

основной ООП НОО и их интеграции в образовательной организации. 

Цель программы коррекционной работы – создание и реализация 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

В процессе разработки и реализации программы коррекционной 

работы, решаются следующие задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

трудностей их адаптации в образовательной организации; 

- определение индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной 

деятельности для выявленной категории лиц с ОВЗ и инвалидов в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с 

ОВЗ и инвалидов основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и 

инвалидов с учётом особенностей психологического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся с нарушениями в физическом и 

(или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и 

реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Программа учитывает особые образовательные потребности обуча-

ющихся и позволяет интегрировать их в школу. 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной 

работы является взаимосвязь нескольких возможных подходов: 

- системно-деятельностного, составляющего методологическую ос-

нову ФГОС НОО; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распре-деленную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка; 

- нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в 

основе школьных трудностей, связанные с состоянием развития высших 

психических функций, а также на основе анализа этих причин - строить 

коррекционную работу, учитывающую ресурсы и возможности обучаю-

щихся с ОВЗ;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагоги-

ческих знаний о ребенке. 

При разработке программы коррекционной работы учтены следую-

щие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка (определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка); 

- cистемность (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 ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений); 

- непрерывность (гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению); 

- вариативность (предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии); 

- рекомендательный характер оказания помощи (обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) обучающихся с ОВЗ и инвалидов выбирать 
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формы получения детьми образования, образовательные организации, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса об 

организации обучения детей с ОВЗ как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность);  

- принцип учета индивидуальных особенностей (при проектировании 

образовательной деятельности учитываются не только характер ограниче-

ний и нарушений психофизического здоровья обучающихся с ОВЗ и инва-

лидов, возрастные особенности развития, социальная ситуация развития, 

но и индивидуальные черты личности обучающегося); 

- принцип деятельностного подхода (задает направление коррекци-

онной работы через организацию соответствующих видов деятельности 

ребенка); 

- принцип педагогической экологии (заключается в том, что родители 

и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его без-

условного принятия, на безоценочном отношении, на педагогическом оп-

тимизме и доверии, уважении его личности, прав и свобод). 

 

2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их 

интеграцию в школе и освоение ими ООП НОО 

 

2.5.2.1. Направления реализации программы коррекционной ра-

боты в образовательной организации 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего об-

разования включает в себя взаимосвязанные направления, которые отра-

жают её основное содержание и охватывают всю образовательную дея-

тельность, обеспечивают взаимодействие с родительской общественно-

стью и иными общественными организациями: диагностическое; коррек-

ционно-развивающее; консультативное; информационно-

просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащих-

ся с особыми образовательными потребностями и их семей, а также на со-

здание благоприятной психологически безопасной среды для каждого 

учащегося не только в стенах школы, но и за ее пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей, нуждающихся в коррекционной работе специалистов, предусматри-

вает определение причин, спровоцировавших появления тех или иных 

проблем ребенка в школе; обеспечивает объективный подход к изучению 

возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной среды; 

предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекцион-

ной работы, выступает инструментом контроля эффективности проводи-

мых комплексных мероприятий, направленных на предупреждение или 
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устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или возмож-

ных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-

педагогического сопровождения в рамках направления:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-волевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально ор-

ганизованную комплексную помощь детям в освоении содержания образо-

вания; коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии де-

тей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации, отслеживание 

причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика 

достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом кон-

кретном случае. 

Содержание в рамках коррекционноразвивающей работы: 

- разработка индивидуальной образовательной траектории для 

обучащихся с ОВЗ и инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ и инвалидов 

коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательной деятельности, направленное 

на формирование УУД и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающегося и психокоррекция его поведения. 
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Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровож-

дения обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также их семей по вопросам ре-

ализации дифференцированных психолого-педагогических условий обуче-

ния, развития и воспитания, коррекции, социализации обучающихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных 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 предполагает расши-

рение образовательного пространства окружающего социума и информи-

рование всех субъектов образовательной деятельности: родителей, педаго-

гов, школьных специалистов, вспомогательного персонала образователь-

ных организаций, учащихся - об особенностях учебного процесса для 

определенной категории учащихся. 

Содержание информационнопросветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательной деятельности - обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

2.5.2.2. Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат - оценка контингента обучающихся для 

выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

учёта особенностей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результат - особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 
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обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результат - констатация 

соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результат - внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

2.5.2.3. Особенности организации коррекционно-развивающих 

занятий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности в школе проводится индивидуальная и 

групповая коррекционная работа с учащимися в различных формах, в 

частности, коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-

психологом), учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими 

квалифицированными специалистами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 

познавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-

личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов пред-

шествующего развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-личностной сферы; формирование меха-

низмов волевой регуляции в процессе осуществления деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагности-

ческого обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглажи-

вание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей разви-

тия), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в раз-

витии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания разви-

тия, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педа-
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гога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведе-

ния коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обу-

чающегося, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных 

сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каж-

дого обучающегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке та-

ких заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможно-

стей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкрет-

ному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает воз-

можность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предпо-

лагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмо-

циональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, монито-

ринг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий 

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный про-

цесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ - 

комплексная технология психолого-педагогической поддержки и помощи 

ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, от-

бор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических осо-

бенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) - основная организа-

ционная форма взаимодействия специалистов школы, объединяющихся 

для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклоне-

ниями в развитии и/или в состоянии декомпенсации. В рамках ППк проис-

ходит разработка стратегии и планирование конкретного содержания и ре-
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гламента психолого-педагогического сопровождения обучающегося (вос-

питанника), определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя начальной школы, в классах которых есть обучающиеся с 

ОВЗ и инвалиды, наряду со специалистами сопровождения (педагог-

психолог, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-дефектолог) яв-

ляются участниками ППк. 

ППк консультирует всех участников образовательных отношений – 

обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов – по вопросам профи-

лактики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагоги-

ческой поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

ОВЗ и инвалидов в школе - обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Задачи ППк: 
- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, 

координация деятельности всех специалистов при сопровождении обуча-

ющихся с ОВЗ и согласование планов работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

ООП НОО, корректировка программы.  

Направления деятельности ППк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «осо-

бого» ребенка с использованием психологических и педагогических диа-

гностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной дея-

тельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-

личностной зрелости, уровня развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разра-

ботка рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходи-

мых для коррекции недостатков развития и для организации коррекцион-

но-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных про-

грамм, соответствующих его готовности к обучению в зависимости от со-

стояния его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адап-

тивности к ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекцион-

но-развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной дея-

тельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения:  

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-

волевой и других сфер развития обучающегося, его поведения и адапта-
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ции; педагогические наблюдения за особенностями обучения и воспита-

ния; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических 

условий для развития личности, успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребен-

ку. 

 

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания де-

тей с ОВЗ, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, ис-

пользование адаптированных образовательных программ НОО и ме-

тодов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных посо-

бий и дидактических материалов, технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ас-

систента (помощника), оказывающего детям необходимую техниче-

скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекцион-

ных занятий 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в  

МБОУ СОШ 26 специальных условий обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов, включающих: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования, объем 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса);  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; 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 санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех обучающихся с ОВЗ, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, 
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культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

Значительное разнообразие категорий обучающихся с ОВЗ, включа-

ющих в себя в том числе и наличие или отсутствие инвалидности, опреде-

ляет и значительную вариативность специальных образовательных усло-

вий, распределенных по различным ресурсным сферам (психолого-медико-

педагогическое сопровождение; материально-техническое обеспечение, 

кадровое, архитектурные условия, информационное, программно-

методическое и др.). 

 

2.5.4.1. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога. 

Школа обеспечена удовлетворяющими особым образовательным по-

требностям обучающихся с ОВЗ и инвалидов учебниками, в том числе, 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их состав-

ной частью, соответствующей учебно-методической литературой и мате-

риалами по всем учебным предметам основной образовательной програм-

мы.  

Специалисты сопровождения имеют доступ к печатным и электрон-

ным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к ЭОР, предназначен-

ным для обучающихся с ОВЗ.  

Библиотека школы укомплектована общими и специализированными 

для обучающихся с ОВЗ печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополни-

тельной литературы. 

 

2.5.4.2. Кадровое обеспечение 

Контингент педагогов, способных реализовать Программу, в школе 

представлен: учителями, социальным педагогом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, педагогом-дефектологом.  

Для специалистов, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ, организована их подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации. 

Уровень квалификации педагогов школы обеспечивает полноценную 

реализацию программы коррекционной работы.  
 

2.5.4.3. Материально-техническое обеспечение программы кор-

рекционной работы 

Материально-техническое обеспечение программы коррекционной 

работы включает:  

- организацию рабочего места обучающегося с ОВЗ и инвалидов; 
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- технические средства обеспечения комфортного доступа обучаю-

щегося с ОВЗ и инвалидов к образованию (ассистирующие средства и тех-

нологии) 

Организация пространства, в котором обучаются дети с ОВЗ и 

инвалиды: 

- сенсорная комната; 

- логопедический кабинет; 

- кабинет социально-психологической службы; 

-санитарно – гигиеническая комната. 

 

2.5.4.4. Информационное обеспечение 

В школе создана разнообразная, информационно насыщенная 

информационно-образовательная среда (ИОС). Образовательная 

деятельность в этой ИОС расширяет образовательную среду для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, не имеющих возможности посещать 

школу.  

 

Принципы построения информационно-образовательной среды 

Многокомпонентность. ИОС представляет собой многокомпонент-

ную среду, включающую в себя учебно-методические материалы, науко-

емкое программное обеспечение, тренинговые системы, системы контроля 

знаний, технические средства, базы данных и информационно-справочные 

системы, хранилища информации любого вида, включая графику, видео и 

прочее, взаимосвязанные между собой. 

Интегральность. Информационный компонент ИОС включает в се-

бя совокупность базовых и интегративных знаний учебных предметов, а 

также курсов внеурочной деятельности, учитывает информационно-

справочную базу дополнительных учебных материалов, детализирующих и 

углубляющих знания. 

Адаптивность. ИОС не должна отторгаться существующей систе-

мой образования, не должна нарушать ее структуры и принципы построе-

ния, должна позволить гибко модифицировать информационное ядро 

ИОС, адекватно отражая потребности общества. 

 

2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации кор-

рекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррек-

ционной педагогики, медицинских работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Основными механизмами реализации коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие МБОУ 



234 
 

СОШ 26 с ГБС(К)ОУ № 10 г. Белореченска,  психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК)  МО Белореченский район, а также 

при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой, коммуникативной и личностной сфер ребёнка. 

Для повышения эффективности коррекционной работы  МБОУ СОШ 

26 осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство с дру-

гими организациями и учреждениями. 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следую

щей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их роди-

телей и возможностях образовательных организаций в осуществлении об-

разования обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных 

планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодей-

ствия; создание органа, управляющего взаимодействием между участни-

ками сети (например, координационного совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяю-

щих соответствующую деятельность участников сетевого взаимодействия, 

согласование их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием 

привлечённых сетевых ресурсов. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ОВЗ 

(территориальной психолого-медико-педагогической комиссией); 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ и 

инвалидов; 

- сотрудничество с родительской общественностью (родительскими 

ассоциациями) . 

Формами социального партнерства являются: осуществление долго-

срочных и краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением 

двух или нескольких участников; реализация программ муниципального, 

районного или городского уровня. 
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2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемыми результатами коррекционной работы являются: 

1. Поддержка обучающихся в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования: 

- создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обу-

чения в общеобразовательном классе;  

- оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения 

в условиях работы в классе;  

- подача учебного материала с учетом особенностей усвоения ин-

формации, специфики овладения учебными навыками; 

- коррекция и развитие дефицитарных психических функций и учеб-

ных навыков; 

- формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освое-

ние обучающимся общеобразовательной программы. 

2. Формирование жизненной компетенции детей с ОВЗ и детей-

инвалидов: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам созда-

ния специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения;  

- формирование и развитие социально-бытовых умений, используе-

мых в повседневной жизни;  

- формирование и развитие навыков коммуникации;  

- создание условий для дифференциации и осмысления картины ми-

ра и её временно-пространственная организация;  

- создание условий для осмысления обучающимся своего социально-

го окружения и освоения им соответствующих возрасту системы ценно-

стей и социальных ролей.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ 

26 (приложение 4) 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ 26 (да-

лее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию тре-

бований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – Стандарт), утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373, 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной атте-

стации обучающихся.  
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных учреждениях, реализующих основную образовательную про-

грамму начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает следующие предмет-

ные области и учебные предметы: 

- филология (русский язык, родной язык, литературное чтение, лите-

ратурное чтение на родном языке, иностранный язык); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология; 

- физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучаю-

щихся, предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные ин-

тересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных де-

тей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабаты-

ваться с участием самих обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) индивидуальные учебные планы.  

 

3.2. План внеурочной деятельности  (приложение 5) 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования - обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности – факультативы, 

кружки. 

Общий объем внеурочной деятельности для обучающихся при полу-

чении начального общего образования за 4 года обучения составляет до 

1350 часов. 

 

Механизмом организации внеурочной деятельности является план 

внеурочной деятельности. 
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План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеуроч-

ной деятельности.  

План внеурочной деятельности школы на уровне начального общего 

образования определяет состав и структуру направлений, формы организа-

ции. Он разработан с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

 

3.3. Календарный учебный график (приложение 6) 

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в  МБОУ СОШ 26 для 

участников образовательных отношений созданы условия, обеспечиваю-

щие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

организаций дополнительного образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке ООП НОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей), спецификой МБОУ СОШ 26 и с учетом особенностей  Крас-

нодарского края; 

- использования в образовательной деятельности современных обра-

зовательных технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддерж-

ке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды  станицы Пшехской,  г.Белореченска для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с уче-

том особенностей Краснодарского края; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образо-

вательную деятельность с использованием информационно-
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коммуникационных технологий, а также современных механизмов финан-

сирования. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадра-

ми, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опреде-

лённых ООП НОО, способными к инновационной профессиональной дея-

тельности, медицинским работником,  вспомогательным персоналом. Ор-

ганизация питания осуществляется в специально отведенном помещении 

(столовая) совместно с предприятием общественного питания на договор-

ной основе. Столовая полностью укомплектована кадрами. 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

Должность 

Количество 

работников в 

ОУ (требует-

ся/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 1/1 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на пе-

дагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет. 

 Соответствует 

заместитель 

руководителя 
4,5 / 4,5 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на пе-

дагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 
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учитель 

начальных 

классов 

16 / 16 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педа-

гогика» или в области, соответствующей препо-

даваемому предмету, без предъявления требо-

ваний к стажу работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнительное профес-

сиональное образование по направлению дея-

тельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

Соответствует 

 учитель-  ло-

гопед 
1/0 

 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педа-

гогика», «Образование и психология» без 

предъявления к стажу работы 

Соответствует 

учитель му-

зыки 
1/0 

Высшее профессиональное (музыкальное) обра-

зование или среднее профессиональное (музы-

кальное) образование, профессиональное владе-

ние техникой исполнения на музыкальном ин-

струменте без предъявления требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

учитель ино-

странного 

языка 

2/2 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педа-

гогика» или в области, соответствующей препо-

даваемому предмету, без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

Соответствует 

педагог – пси-

холог 
1\ 1 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование либо 

высшее или среднее педагогическое образова-

ние с дополнительной специальностью « Педа-

гогика и психология» без предъявления к стажу 

работы 

Соответствует 

учитель- 

дефектолог  

0,5/ 0 

Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Соответствует 

библиотекарь 1/1 

высшее или среднее профессиональное образо-

вание по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

Соответствует 

социальный 

педагог 
1 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педа-

Соответствует 
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гогика" или в области, соответствующей профи-

лю работы без предъявления требований к ста-

жу работы. 

 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности и квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, ре-

ализующей ООП НОО, обеспечивается освоением ее работниками допол-

нительных профессиональных программ по профилю педагогической дея-

тельности не реже чем один раз в три года. 
(Полная информацию о кадровых условиях реализации ФГОС НОО  представле

на в приложении 7) 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспе-

чивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию ООП  дошкольного образова-

ния и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучаю-

щихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентно-

сти педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровож-

дения участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоро-

вья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выяв-

ление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозраст-

ной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, учениче-

ского самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровожде-

ния (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, кон-

сультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

 

В школе созданы следующие уровни психолого-педагогического со

провождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

МБОУ СОШ 26. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения яв

ляются: 
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- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

обучающегося (проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачис-

ления его в школу и в конце каждого учебного года - необходимое вы

брать или добавить); 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также адми-

нистрацией образовательного организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровожде

ния являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными по-

требностями и ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка одаренных детей и детей с ОВЗ. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовые условия реализации ООП НОО: 

- обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

- обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализа-

ции ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм 

их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы  начального общего образования опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие пока-

зателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учрежде-

нием услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реали
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зации основной образовательной программы  начального общего образо

вания осуществляется на основе нормативного подушевого финансирова-

ния. Введение нормативного подушевого финансирования определяет ме-

ханизм формирования расходов и доведения средств на реализацию госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне МБОУ СОШ  26 заключается в определении стоимости   педагоги-

ческой услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально до-

пустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации ос-

новной образовательной программы в ОУ в соответствии с ФГОС в расчё-

те на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнитель-

ные нормативы финансирования МБОУ СОШ  26 за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

 оплату труда работников МБОУ СОШ  26 с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образователь-

ного процесса: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и 

предметов для хозяйственных целей, непосредственно связанных с образо-

вательным процессом; 

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных при-

надлежностей, материалов для учебных и лабораторных занятий; 

-  по оплате услуг связи; 

-  на учебные экскурсии и обеспечение доставки на военные сборы; 

-  на организацию производственной практики; 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области инфор-

мационных технологий, включая приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных), бланков учебной документации; 

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной офи-

циальной литературы для школьных библиотек, включая доставку; 

- на подключение и использование информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и 

инвентаря; 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая ме-

бель для учебных классов, и предметов длительного пользования для об-

щеобразовательных учреждений, связанных с образовательным процессом; 

- на оплату участия обучающихся в олимпиадах, дистанционных 

олимпиадах, смотрах и конкурсах в соответствии с образовательной про-

граммой общеобразовательного учреждения; 
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 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала МБОУ СОШ 26, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов; 

 в соответствии с расходными обязательствами органов 

регионального местного самоуправления по организации предоставления 

общего образования в расходы региональных местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осу

ществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет Краснодарского края  — 

муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ 

СОШ 26); 

• МБОУ СОШ  26. 

Порядок определения и доведения до МБОУ СОШ  26 бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного фи-

нансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, вклю-

чённым в величину регионального расчётного подушевого норматива (за-

работная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельно-

стью МБОУ СОШ 26); 

— возможность использования нормативов не только на уровне меж-

бюджетных отношений (бюджет региона — бюджет района), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ 

СОШ 26) и МБОУ СОШ 26. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подуше-

вого норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагоги-

ческих работников МБОУ СОШ 26 на урочную и внеурочную деятель-

ность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических ра-

ботников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ 26 осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане 

финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ 26. 
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В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников МБОУ СОШ 26: 

• фонд оплаты труда МБОУ СОШ 26 состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли 

определяется МБОУ СОШ  26 самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МБОУ СОШ 

26; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно МБОУ СОШ 26; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из части должностного 

оклада и компенсационной части.; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах МБОУ СОШ 26 и в 

коллективном договоре.  

МБОУ СОШ 26 самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри 

базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными, муниципальными и нормативными актами 

учреждения. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осу

ществляется с участием   Управляющего совета МБОУ СОШ 26. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анали-

за материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы  начального общего образования МБОУ СОШ 26: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняе-

мого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распреде-

ление по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образо-

вательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта 

необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирова-

ния реализации государственных гарантий прав граждан на получение об-

щедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобр-

науки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников обра-

зования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и сти-

мулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.),   а также в 

письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы - ответы», в, котором предложены дополнения 

к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ 

СОШ 26 и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятель-

ность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, сек-

ций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе МБОУ СОШ 26 (учреждения дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в МБОУ СОШ 26 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации основной образова

тельной программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандар-

том требований к результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 
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- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капи-

тального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ 

к объектам инфраструктуры школы. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответ

ствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, предъявляемым к: 

- участку (территории) организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необхо-

димый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной дея-

тельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

их оборудование); 

- зданию организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности при получе-

нии начального общего образования, их площадь, освещенность, располо-

жение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 

в учебных кабинетах МБОУ СОШ 26, структура которых должна обеспе-

чивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной дея-

тельности); 

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, нали-

чие читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации каче-

ственного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобрази-

тельным искусством, техническим творчеством, естественнонаучными ис-

следованиями; 

- спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага 

для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и кон-

струирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образова

тельной деятельности обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обра-

ботка изображений и звука, 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.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных мо-
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делей и коллекций основных математических и естественнонаучных объ-

ектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использо-

вания цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искус-

ства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологи-

ческих инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифро-

вым управлением и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и иг-

рах; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Необходимо 9, имеются 

в наличии-6 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью 

имеются в наличии 

3 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

имеются в наличии 

4 Информационно-библиотечный центр с рабочими зона-

ми, оборудованными читальным залом и книгохрани-

лищами, обеспечивающими сохранность книжного фон-

да, медиатекой 

имеется в наличии 

5 Спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые иг-

ровым, спортивным оборудованием и инвентарём 

имеются в наличии 

6 Помещения для питания обучающихся, а также для хра-

нения и приготовления пищи, обеспечивающие возмож-

ность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

7 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

9 Административные и иные помещения, оснащённые не-

обходимым оборудованием, в том числе для организа-

ции учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 
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10 Гардероб необходимо 

11 Участок (территория) с необходимым набором осна-

щённых зон 

имеется в наличии 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП 

НОО 

Информационно-образовательная среда школы (ИОС) 

ИОС школы включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

ИОС школы обеспечивает возможность осуществлять в электрон

ной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельно-

сти, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участни-

ками образовательных отношений информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в 

том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность ис-

пользования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограниче-

ние доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере образо-

вания, и с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, организациями. 

Функционирование ИОС обеспечивается средствами ИКТ и квали-

фикацией работников ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование ИОС соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

 

Создание в МБОУ СОШ  26  информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП НОО 
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Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП НОО на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность,  язык обучения и воспитания  - русский.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными из-

даниями определена исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обу-

чающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана ООП НОО; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме 

или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, вхо-

дящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной ООП НОО. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художествен-

ную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

 

Создание в МБОУ СОШ  26  информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Перечень компьютеров 

 

Тип компьютера Количество  в т.ч. с доступом в 

«Интернет» 

Где используется (на 

уроке, в управлении) 

Персональный 15 4 На уроке -2, внеуроч-

ная деятельность-10, 

библиотека-1, в 

управлении -2 

Ноутбук 5 3 На уроке – 3, в управ-

лении -2 

Персональный АРМ 3 2 На уроке – 3 

Интерактивная доска 3 1 На уроке - 3 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование Количество 

Интерактивная доска 6 

Модем  9 
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Принтер  11 

Цветной принтер 3 

Факс  2 

Телевизор  9 

Видеомагнитофон  9 

Проектор  8 

Комплект серверного оборудования 1 

Акустическая система 1 

Многофункциональное устройство (принтер, 

сканер, копир) 

4 

 

Учебно-наглядные пособия 
Учебный предмет Наименование пособий Количество 

 Окружающий мир Комплект  лабораторного 

оборудования для изучения 

равновесия  

1 

Комплект  лабораторного 

оборудования «От зародыша 

до взрослого растения» 

1 

Комплект  лабораторного 

оборудования «Наблюдение за 

погодой» 

1 

Плакат магнитный природное 

сообщество водоема 

2 

Плакат магнитный природное 

сообщество луга 

1 

Плакат магнитный природное 

сообщество поля 

1 

Плакат магнитный природное 

сообщество леса 

2 

Плакат магнитный птицы зи-

мой  

1 

 Цифровой микроскоп 2 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, изобрази-

тельное искусство, основы 

безопасности жизнедеятель-

ности, Основы православной 

культуры 

Комплект таблиц и наглядных 

пособий для начальных клас-

сов 

5 

   

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необхо-

димой системы условий реализации ООП 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям ре-

ализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования является создание и поддержание комфортной развивающей обра-

зовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, соци-
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ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эсте-

тического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, за-

просы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными парт-

нерами, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналити-

ко-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а 

также целям и задачам основной образовательной программы начального 

общего образования школы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых измене-

ний в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требовани-

ями ФГОС НОО; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных от-

ношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориен-

тиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необхо-

димой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализа-

ции промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной 

карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-

мой системы условий 
Создание нор-

мативного обес-

печения введения 

ФГОС 

Корректирование норма-

тивных документов по вве-

дению ФГОС в соответствии 

с Федеральными и Регио-

нальными документами 

Корректирование основ-

ной образовательной про-

граммы начального общего 

образования основной 

Корректирование списка 

учебников и учебных посо-

бий в соответствии с требо-

Сентябрь 

Август 

Март 

декабрь 

директор 

зам. директора 

по УВР 

зам. директора 

по УВР 

директор 
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ваниями ФГОС 

Корректирование локаль-

ных актов в соответствии с 

требованиями Федеральных 

и Региональных документов, 

устанавливающих требова-

ния к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учё-

том требований к мини-

мальной оснащённости об-

разовательного процесса. 

Создание 

финансово - 

экономического 

обеспечения вве-

дения ФГОС 

 

 

Внесение изменений в ло-

кальные акты 

Заключение трудовых до-

говоров с педагогическими 

работниками. 

 
Август 

 директор 

Создание орга-

низационного 

обеспечения вве-

дения ФГОС 
 

 

Реализация плана научно - 

методической работы по 

обеспечению введения 

ФГОС 

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

Создание кад-

рового обеспече-

ния введения 

ФГОС 

Посещение педагогами 

школы семинаров и других 

мероприятий, обеспечиваю-

щих подготовку кадров к 

введению ФГОС 

Обобщение опыта педаго-

гов, реализующих ФГОС 

НОО. 

Повышение квалифика-

ции педагогов в рамках кур-

совой подготовки по темам, 

связанным с ФГОС 

в течение 

года 
 

зам. директора 

по УВР 

Создание мето-

дического обеспе-

чения введения 

ФГОС 

Подготовка инструмента-

рия, разработка уроков, заня-

тий по внеурочной деятельно-

сти 

Участие в работе круглых 

столов, конференций по вве-

дению. ФГОС 

в течение 

года 

в течение 

года 

руководитель 

МО, рабочая 

группа 

зам. директора 

по УВР 

Создание ин-

формационного 

обеспечения вве-

дения ФГОС 

Знакомство родителей с ос-

новными положениями 

ФГОС основного начального 

образования 

Привлечение родителей к 

разработке программ вне-

урочной деятельности и вос-

питательного компонента ос-

новной образовательной про-

граммы 

Подготовка буклетов для 

сентябрь 

в течение 

года 

апрель 

директор 

рук. ШМО 

начальных клас-

сов 

руководитель 

МО, рабочая 

группа 
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родителей будущих перво-

классников по разъяснению 

основных положений ФГОС и 

особенностей его реализации 

Создание мате-

риально - техни-

ческого обеспече-

ния введения 

ФГОС 

Планирование и подготовка 

помещений для будущих пер-

воклассников, проведение 

ремонтных работ 

Организация игровых зон в 

кабинетах будущих перво-

классников 
 

июнь - ав-

густ 

июнь - ав-

густ 

август 

август 

зам. директора 

по АХЧ 

зам. директора 

по АХЧ 
 

Мониторинго-

вые 

мероприятия 

Проведение стартовой диа-

гностики планируемых ре-

зультатов развития обучения 

учащихся 1-4 классов по ма-

териалам ЦОКО 

Проведение итоговой диа-

гностики планируемых ре-

зультатов развития обучения 

учащихся 1-4 классов. 

сентябрь- 

октябрь 

май 

зам. директора 

пор УВР, учителя, 

педагог- психолог 
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